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ВВЕДЕНИЕ 

 

Советская эпоха для Русской Православной Церкви стала временем 

суровых испытаний и жесточайших гонений со стороны государственной 

власти. Эти гонения были не всегда одинаковыми, политический курс в 

отношении религии претерпевал изменения, но борьба с Церковью как 

идеологическим противником в период советской власти не прекращалась.   

Потери Русской Церкви были неисчислимыми. Историками 

насчитывается, около, полмиллиона пострадавших представителей 

духовенства, двести тысяч из которых были приговорены к смертной казни, 

разрушены тысячи храмов и монастырских обителей. Было также расхищено 

церковное имущество, вывезены и проданы за границу или просто отобраны 

советскими властями величайшие культурные ценности Православия. 

Но самым страшным для нашего народа была угроза потери 

христианской веры и разрыв духовно исторической связи поколений. 

Милостью Божией этого не произошло. Возможно потому, что оставались 

хранители веры и немногочисленные храмы, в которых продолжалась 

сакраментальная жизнь Церкви.  

В наше время имеется уникальная возможность обратиться к 

воспоминаниям современников, архивным источникам, церковным и 

государственным документам, благодаря которым можно воссоздать 

достоверную картину событий прошлого, исследовать исторические факты, 

установить причины и следствия исторических явлений и представить 

противоречивую, но подлинную картину отечественной церковной истории. 

 Это грандиозное полотно складывается из больших и малых 

фрагментов – из историй епархий, монастырей и церковных приходов. 

Спасо-Преображенская церковь слободы Старые Печеры Нижнего 

Новгорода имеет непростую, но интересную историю. Это один из немногих 

храмов Нижнего Новгорода, который в советское время практически не 

закрывался, и в котором совершались постоянные богослужения, и 
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собирались на молитву многочисленные прихожане. Он остается одним из 

немногих, сохраняющих в основе свой изначальный облик, и имеет большую 

ценность как памятник нижегородского храмового зодчества конца XVIII 

века.  

Актуальность. Актуальность данной работы обусловлена важностью 

интереса к краеведению и церковной истории региона. В данном 

исследовании будет представлен исторический обзор жизни прихода Спасо-

Преображенской Печерской церкви города Горького с 1943 г. до второй 

половины 1970-х  гг.  

Цель работы. Изучение истории Спасо-Преображенской Печерской 

церкви города Горького с 1943 гг. до второй половины 1970-х гг.   

Задачи. В связи с поставленной целью были определены следующие 

задачи:  

 Рассмотреть историю основанияСпасо-Преображенской 

Печерской церкви в Нижнем Новгороде; 

 Выяснить обстоятельства появления нового каменного храма; 

 Изучить историю приходаСпасо-Преображенской Печерской 

церкви города Нижнего Новгорода в начале XXвека и установить 

обстоятельства его закрытия; 

 Исследовать возрождение приходской жизни в Печерском храме 

в годы Великой Отечественной войны; 

 Описать приходскую жизнь Спасо-Преображенской Печерской 

церкви города Горького с 1945 по 1961 годы; 

 Проанализировать изменения жизни прихода Спасо-

Преображенской Печерской церкви после приходской реформы 

1961 года и его деятельность до второй половины 70-х годов; 

 Подробно изложить биографические сведения о регенте Старо-

Печерской церкви Александре Ивановиче Гурьянове; 
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Объект исследования. История Нижегородской епархии Русской 

Православной Церкви. 

Предмет исследования. ИсторияСпасо-Преображенской Печерской 

церкви с 1943 г.до второй половины 70-х годов.  

Степень изученности темы. История прихода Спасо-Преображенской 

Печерской церкви с 1943 г.до второй половины 70-х годов не является 

достаточно исследованной. В научный оборот не включены многие факты, 

отраженные в сохранившихся архивных материалах. Не сведены воедино и 

не проанализированы разрозненные сведения, имеющиеся в отдельных 

статьях и трудах, посвященных гражданской и церковной истории 

Нижегородского края.  

Литература.Сведения о дореволюционном периоде истории храма в 

Печерской слободе содержатся в книге настоятеля этого храма священника 

Иоанна Серебровского. Гробница схимонаха Иоасафа в селе Старых 

Печерах. Н. Новгород, 1880., а также в исследованииТитова А. Акты 

Нижегородского Печерского Вознесенского монастыря. М., 1898. 

Некоторая информация, касающаяся дореволюционной истории прихода 

может быть почерпнута и из исследования Гациского С.А. Нижегородский 

летописец. - Нижний Новгород, 1886.  

Особенную ценность для исследования представляют фонды Центрального 

архива Нижегородской области, среди которых фонд уполномоченного 

Совета по делам религий по Горьковской области. Немало важных 

исторических сведений советского периода содержится в кандидатском 

сочинении протоиерея Александра МякининаВзаимоотношения Церкви 

и государства в Нижегородской (Горьковской епархии) в 50-ые – 70-ые 

годы XX века. МДА 2001 г., а также в исследованиях Федотова А.А. 

Русская Православная Церковь в 1943-2000 гг. Внутрицерковная жизнь, 

взаимоотношения с государством и обществом (по материалам 

Центральной России). - Иваново, 2009. С. 122. и Шкаровского М.В. 

Русская Православная Церковь в XX веке. – М., 2010. 
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Данная работа состоит из введения, трех исследовательских глав, 

разделенных на параграфы, а также заключения, библиографии и 

приложений, содержащих документы и фотоматериалы. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О СПАСО-

ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ ПЕЧЕРСКОЙ ЦЕРКВИ ГОРОДА НИЖНЕГО 

НОВГОРОДА ОТ ОСНОВАНИЯ ДО НАЧАЛАXXВЕКА 

 

1.1. История основания Спасо-Преображенской церкви в Нижнем 

Новгороде 

История Старо-Печерской церкви начинается еще в XVII столетии, 

когда нижегородская городская слобода Старые Печеры получила свое 

название благодаря тому, что находилась недалеко от Вознесенского 

Печерского мужского монастыря, расположенного на обрывистом правом 

берегу Волги, в полугоре, приблизительно в трех километрах от 

Нижегородского кремля. Спасо-Преображенская церковь была построена на 

месте стоявшего первоначально древнего Печерского монастыря, 

основанного около 1330 г. святым Дионисием во время правления Нижним 

Новгородом удельного князя Суздальского, Александра Васильевича. 

«Дионисий, пришедши в Нижний Новгород из Киево-Печерской 

обители, в трех верстах от города, вместе с другими иноками выкопал в 

полугоре на берегу Волги пещеру, и вскоре, по стечении к нему братии, 

устроил монастырь, в котором и стал настоятелем»1. К концу ХХIV столетия 

монастырь начал приходить в цветущее состояние. «Неизвестно в какой год, 

но, тем не менее, достоверно, что около того времени вблизи монастыря по 

ту и другую сторону стали селиться крестьяне, предки жителей печерских и 

подновских, закрепленные впоследствии (к началу XVII столетия) за 

монастырем и составившие его ближайшую прислугу»2. 

18 июня 1597 года произошло страшное событие. Из-за схода оползня 

все монастырские постройки были уничтожены.  

История этого страшного бедствия подробно описана в историческом 

источнике «Нижегородский летописец»: «18 июня 1597 года, на память св. 

                                                           
1Преподобный схимонах Иоасаф Печерский. // Сайт Нижегородской митрополии: 

https://nne.ru/saints/shimonah-ioasaf-pecherskij/ 
2Там же. 

https://nne.ru/saints/shimonah-ioasaf-pecherskij/
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мученика Леонтия, в 3 часа ночи, по воле Всемогущего Бога, разразилось над 

Печерским монастырем, близ Нижнего Новгорода бедствие: от материка 

оторвалась гора и надвинулась, с растущим на ней лесом, на монастырь, 

вдвинув берег большими буграми, в реку Волгу сажень на 50 и даже 

больше»3. Суда, стоящие под монастырем, выкинуло на берег.  Когда 

оползень осел, в горе образовалось множество ключей. Были разрушены 

следующие здания: храм Вознесения Господня, храм Покрова Пресвятой 

Богородицы, апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Николая Чудотворца, 

святых Бориса и Глеба и Сергия Чудотворца; разрушены были кельи, погреба 

и прочие монастырские постройки. 

К счастью, из насельников монастыря никто не пострадал. Признаки 

надвигающегося бедствия были обнаружены за неделю, и братия смогла 

вынести все иконы, ризы и утварь в безопасное место.  

Строительство нового монастыря решено было перенести на новое 

место, ближе к городу, на более просторную площадку. На месте 

разрушенной обвалом горы обители были обнаружены мощи подвижника 

этого монастыря – схимонаха Иоасафа Печерского. «Гроб его, мало 

прикрытый землей, остался цел, одежды и тело схимонаха тоже были 

нетленны»4. Только некоторая часть лица его была взята землей. После 

обретения  «мощей схимонаха  Иоасафа гроб его был поставлен на том месте, 

где и до сих пор стоит, в Старопечерской Преображенской церкви, в ограде 

прежнего разрушенного монастыря»5. К сожалению, жизнеописание этого 

святого не сохранилось.   

 По повелению государя Федора  Ивановича для поминовения умершей 

братии Печерского монастыря над гробницей преподобного Иоасафа 

первоначально была построена деревянная часовня, а в дальнейшем 

деревянный храм.  

                                                           
3Гациский С.А. Нижегородский летописец. - Нижний Новгород, 1886. С. 106.  
4Преподобный схимонах Иоасаф Печерский. // Сайт Нижегородской митрополии: 

https://nne.ru/saints/shimonah-ioasaf-pecherskij/ 
5Там же. 

https://nne.ru/saints/shimonah-ioasaf-pecherskij/
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Настоятель монастыря архимандрит Макарий в 1620-е годы подал 

Московскому Патриарху Филарету челобитную грамоту, в которой писал: «В 

твоем государьском<…>поговоря на соборе, послали к тебе <…>бити челом 

служку монастырского Степашка Михайлова, чтобы ты, государь, 

пожаловал, благословил храм воздвигнутидревяной во имя святаго и 

всехвального апостола и евангелиста Иоанна Богослова в старом монастыре 

на новом месте у старого и брацкова кладбища…»6. 

Благословение патриарха было получено, и деревянный храм был 

построен, но просуществовал не долго. В 1640 году Богословская церковь в 

селе Старые Печеры сгорела. Настоятель с братией обратились к Патриарху 

Иоасафу с просьбой дать благословение на его восстановление: «…на 

старом, государь, Печерском монастыре у родителей был храм во имя 

апостола и евангелиста Иоанна Богослова, и тот, государь, храм <…> в 

прошлом 148 (1640-м) году сгорел<…> благослови, государь, нам на том 

старом монастыре у родителей воздвигнуть храм апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова и лес готовить и вели, государь, нам дать свою 

святительскую благословенную грамоту и антиминс…»7. За два года храм 

был восстановлен, и в 1644 освятили новую церковь.  

В то же время в Иоанно-Богословский храм «были перенесены из 

бывшего вне ограды монастырской, на самом берегу Волги»8, Никольского 

храма некоторые святые иконы, в том числе два чудотворных образа 

святителя Николая Чудотворца. Иконы эти долгие годы «пользовались 

особенным уважением и благоговением к ним прихожанам и странствующих 

богомольцев»9.  

Спустя годы в 1708 году по благословению митрополита 

Нижегородского Исаии жители Старо-Печерской слободы и так называемых 

«Никольских слобод» начали строительство над местом погребения 

                                                           
6Титов А. Акты Нижегородского Печерского Вознесенского монастыря. М., 1898. С. 270. 
7Там же. С. 277. 
8Преподобный схимонах Иоасаф Печерский. // Сайт Нижегородской митрополии: 

https://nne.ru/saints/shimonah-ioasaf-pecherskij/ 
9Там же. 

https://nne.ru/saints/shimonah-ioasaf-pecherskij/
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схимонаха Иоасафа новой церкви. На следующий 1709 год 

прихожанинПечерской церкви – Тит Дементьев, подал государю Петру 

Алексеевичу челобитную о разрешении архимандриту Печерского 

монастыря Варсонофию освятить данный храм. «…В подмонастырских 

Никольских слободах, что в Старых Печерах, церковь деревянную во имя 

Иоанна Богослова, да придел Иоанна Воиственника вновь на церковном 

старом месте построена <…>, а не освящена, а ко освящению в готовности. 

Всемилостивейший государь, прошу Вашего Величества вели, государь, то 

есть вышеописанную церковь и придел освятить нижегородского Печерского 

монастыря архимандриту Варсонофию и потом к ней дать антиминсы…»10.  

Обращение прихожан об освящении вновь выстроенного ими храма 

непосредственно к государю было вызвано тем обстоятельством, что все 

монастырские вотчины, в том числе и Старо-Печерская слобода, к тому 

времени были отписаны от Печерской обители в область Святейшего 

Патриарха.  Новая деревянная церковь была освящена, как и прежде, во имя 

Иоанна Богослова, с приделом в честь Иоанна Воина. Изображение этой 

церкви сохранилось на рисованном плане части слободы Старые Печеры, 

относящемся к 1728 году. Это был небольшой шатровый храм с трапезной, 

без колокольни.  

 

1.2. Постройка нового каменного храма в слободе Печеры 

 

В историческом описании за 1782 год, сохранившемся в архивных 

фондах, содержатся сведения о том, чтов мае месяце во время сильного 

пожара деревянная Иоанно-Богословская церковь сгорела. И тогда 

прихожане решили выстроить уже в своем селе каменный храм. 

Строительство церкви  с колокольней началось в 1788 году, а завершилось 

спустя шесть лет, в 1794 году.  

                                                           
10Титов А. Акты Нижегородского Печерского Вознесенского монастыря. М., 1898. С. 282. 



11 
 

Каменная церковь именовалась сначала Никольской, т.к. первым был 

выстроен и Преосвященным Дамаскиным (Рудневым) освящен в 1790 году 

придел во имя святителя и чудотворца Николая. В 1794 году возвели 

основной храм, освященный уже в честь праздника Преображения Господня.  

Через некоторое время храм не мог вместить то количество людей, 

которые желали посещать богослужения. В 1816 году трапезная 

частьцерквибыла расширена за счет устройства дополнительного придела – 

во имя святого апостола и евангелиста, Иоанна Богослова. «При расширении 

храма пещера с гробницей схимонаха Иоасафа оказалась в главной 

Преображенской церкви, у северной стены»11.  

В 1860 году Спасо-Преображенский храм был обновлен и украшен 

усердием прихожан и старосты. «Древние иконы исправлены и очищены, 

иконостас и киоты на иконах вызолочены на полименте, пол сделан 

каменный, чистый и прочный, – и вообще, церковь приведена в такое 

благоустроение, что по благолепию своему не уступала прочим церквам 

нижегородским»12. А спустя 22 года,  по желанию 

ПреосвященнейшегоМакария (Миролюбова), епископа Балахнинского, для 

расширения помещения около гробницы под церковью был освящен 

небольшой пещерный храм-криптав честь преподобного Иоасафа, царевича 

Индийского. Священник Иоанн Серебровский в своей книге «Гробница 

схимонаха Иоасафа» пишет: «…Количество паломников, желающих 

приложиться к гробнице святого преподобного схимонаха Иоасафа, сразу же 

возросло»13. Таким образом, в храме стало четыре престола: главный – в 

честь Преображения Господня,  в правом – в память святого апостола Иоанна 

Богослова, в левом – в честь святителя Николая Чудотворца, и в крипте – в 

честь преподобного Иоасафа царевича Индийского.  

 

                                                           
11ЦАНО. Фонд 570. Опись 4. Дело 37 (1823 г.). Лист 128. 
12Преподобный схимонах Иоасаф Печерский. // Сайт Нижегородской митрополии: 

https://nne.ru/saints/shimonah-ioasaf-pecherskij/ 
13Серебровский И., свящ. Гробница схимонаха Иоасафа в селе Старых Печерах. Н. Новгород, 1880. С. 9. 

https://nne.ru/saints/shimonah-ioasaf-pecherskij/
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1.3. Приход Спасо-Преображенской Печерской церкви города 

Нижнего Новгорода в начале XXвека и его закрытие 

 

В фондах Центрального архива Нижегородской области сохранились 

документы, содержащие сведения о приходе Печерской церкви по состоянию 

на 1916 год. «Приход состоял из жителей села Печерской слободы и двух 

деревень: Подновской и Кошелевской слобод»14. «В самом селе 

насчитывался 401 двор, в Подновье – 277 дворов, в Кошелевке – 36 дворов. 

Всего 714 домовладений, где проживало: мужчин – 2631 и женщин – 2603»15.  

В 1928–1930 гг. в качестве прихожан общины Спасо-Преображенской 

церкви официально зарегистрировалось 1500 нижегородцев.  

Известно, что Спасо-Преображенская Печерская церковь пользовалась 

большим почитанием среди верующих нижегородцев из-за пребывания в ней 

чудотворных мощей подвижника преподобного Иоасафа, то в 1929 году 

советская власть предприняла попытку изъять мощи святого из храма. Но 

горячее сопротивление верующего народа спасло тогда церковь и его 

святыню от поругания.  

В 1928 году «была развернута массовая кампания среди общественных 

организаций и населения города по поводу необходимости вскрытия мощей; 

местными активистами были организованы собрания, чтение докладов и 

лекций, появились публикации в местной печати»16. Начиная с 1928 года, 

общественное мнение было достаточно подготовлено. Это выразилось в том, 

что часть жителей Печерской слободы после очередного собрания в 

сельсовете в марте 1929 года приняли постановление о том, чтобы 

правительственные органы вскрыли мощи Иоасафа. «Данное постановление 

было помещено на страницах газет «Нижегородская коммуна» под заглавием 

                                                           
14Генеалогический форум ВГД. Сл. Кошелевка, Сл. Печеры и Сл. 

Подновье:https://forum.vgd.ru/1238/60641/10.htm?a=stdforum_view&o= 
15ЦАНО. Фонд 570. Опись 559. Дело 131 (1916 г.). Лист 182. 
16Генеалогический форум ВГД. Сл. Кошелевка, Сл. Печеры и Сл. 

Подновье:https://forum.vgd.ru/1238/60641/10.htm?a=stdforum_view&o= 

https://forum.vgd.ru/1238/60641/10.htm?a=stdforum_view&o=
https://forum.vgd.ru/1238/60641/10.htm?a=stdforum_view&o=
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«Чего  требуют  250 граждан  слободы  Печеры». На основании этой заметки 

и была составлена специальная комиссия из представителей Нижегородского 

губернского административного отдела, сельсовета, церковного совета 

Печерской церкви и частных граждан»17.  

«11 марта 1929 года комиссия прибыла в Печерскую церковь, где было 

произведено вскрытие мощей святого преподобного Иоасафа. Для начала 

разобрали чеканный металлический оклад – футляр, украшавший гробницу, 

на котором имелись священные изображения. Затем кувалдами был разбит 

каменный склеп. После чего оттуда были изъяты кости и честная глава 

преподобного Иоасафа. Мощи преподобного после осмотра членами 

комиссии и присутствовавшими членами приходского совета были 

оставлены в помещении пещерного храма. Вход  в храм-крипту был опечатан 

двумя сургучными печатями, после чего был составлен соответствующий акт 

о вскрытии гробницы. Настоятеля храма протоиерея Платона Воскресенского 

и председателя церковного совета Кувыкина заставили дать расписку в том, 

что они приняли под свою личную ответственность сохранность мощей и 

двух наложенных на вход в пещерную церковь печатей»18.  

19 марта «Нижегородским советом «Союза Безбожников» в Печерской 

слободе в помещении школы, была назначена лекция на тему: 

«Происхождение мощей», где планировалось также провести над мощами 

химические опыты. Тогда члены приходского совета предупредили 

прихожан, что святыню необходимо защитить от надругательства и 

кощунства, иначе святыню отнимут и церковь закроют. На лекцию, 

рассчитанную на 150-200 человек, собралось порядка двух тысяч жителей 

слободы Печеры и окрестных сел и деревень. Среди собравшихся были не 

только желающие услышать лекцию пропагандистов-безбожников, но и те, 

кто пришел высказать свой протест против осквернения и закрытия храма. С 

криками: «Коммунисты обманывают <…> не надо никаких докладов, не 

                                                           
17ЦАНО. Фонд 2209. Опись 3. Дело 8144. Листы 99-111. 
18Генеалогический форум ВГД. Сл. Кошелевка, Сл. Печеры и Сл. 

Подновье:https://forum.vgd.ru/1238/60641/10.htm?a=stdforum_view&o= 

https://forum.vgd.ru/1238/60641/10.htm?a=stdforum_view&o=
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дадим церковь на поругание <…>. Долой коммунистов!»  часть толпы 

устремилась к лекторам. «Общественники» скрылись в здании школы и не 

выходили из помещения до момента расхождения толпы. На следующий 

день, 20 марта, народ вновь собрался у здания сельсовета, порядка трехсот 

человек. Не обошлось без выкриков и взаимных оскорблений, крестьяне 

избили двоих активистов. Члены сельсовета заперлись в здании и не 

выходили, пока верующие не разошлись»19.  

Впоследствии вышеизложенные события послужили поводом для 

ареста священнослужителей храма и членов приходского совета. В 

обвинительном заключении «О предании суду членов клира Печерской 

церкви» Нижегородский отдел ОГПУ назвал данные выступления верующих 

«погромной группировкой». В период с 20 по 25 марта 1929 года были 

арестованы: настоятель Спасо-Преображенской церкви протоиерей Платон 

Николаевич Воскресенский, протоиерей Петр Константинович 

Добротворский и церковный староста Иван Александрович Батраков, а также 

члены церковного совета Я.М. Китаев и Ф.М. Недошивин. Их обвинили в 

антисоветской деятельности и в том, что они возбуждали население к 

воспрепятствованию вскрытия святых мощей Иоасафа Печерского, 

следствием чего явился срыв лекции, назначенной на 19 марта.  

26 июля 1929 года Особое совещание при Коллегии ОГПУ 

постановило: «Воскресенского П.Н., Добротворского П.К., Батракова И.А., 

Недошивина Ф.М. и Китаев Я.М. выслать через ПП ОГПУ в Северный край 

сроком на 3 года…». 21 апреля 1932 года они были освобождены. Настоятель 

протоиерей Петр Константинович Добротворский продолжал служить в 

Печерской церкви до 1935 года, затем он вновь был арестован и сослан.  

В августе 1938 года «по делу Горьковского митрополита Феофана 

(Тулякова) вновь были арестованы все члены клира Спасо-Преображенской 

Печерской церкви: священники Лебедев Александр Васильевич и Золотов 

                                                           
19Генеалогический форум ВГД. Сл. Кошелевка, Сл. Печеры и Сл. 

Подновье:https://forum.vgd.ru/1238/60641/10.htm?a=stdforum_view&o= 

https://forum.vgd.ru/1238/60641/10.htm?a=stdforum_view&o=
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Михаил Александрович, диакон Попов Николай Сергеевич и псаломщик 

Бодров Николай Федорович. Их обвинили в шпионской и подрывной работе, 

а священника А.В. Лебедева объявили главой «Кагановичского районного 

филиала» повстанческого подполья»20. «Заседанием Особой Тройки при 

УНКВД от 21 сентября все они были приговорены в ВМН и 4 октября 

расстреляны в Горьковской тюрьме»21.  

«После ареста всех священников в течение года храм фактически был 

закрыт, служить было некому. 16 февраля 1939 года члены приходского 

совета обратились в Ждановский райисполком с просьбой допустить к 

служению в храме священника И.П. Крылова. Однако райисполком отказался 

его регистрировать как уже судимого по ст. 74 УК. Тогда в июне 1939 года 

община просила допустить к служению священника Архангельского А.А., но 

и в регистрации этого священника также было отказано, и община 

вынуждена была официально отказаться от пользования храмом из-за 

отсутствия служителей культа»22.  

«13 июля 1939 года Президиум Ждановского райсовета постановил: так 

как из присутствующих на собрании 2176 человек жителей Печерской 

слободы за закрытие церкви проголосовало 1499 человек, а исходя из того, 

что в районе не имеются еще две действующие церкви, то договор с 

обществом верующих расторгнуть. На следующий год, 11 мая 1940 года, 

облисполком утвердил закрытие Спасо-Преображенской церкви с 

последующим переоборудованием ее здания под сельский клуб. 

Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 июня 1940 

года закрытие Печерской церкви было утверждено здание и все имущество у 

верующих для передачи его жилуправлению»23. 10 августа 1940 года 

Ждановский райсовет постановил бывшую Печерскую церковь передать 

                                                           
20Генеалогический форум ВГД. Сл. Кошелевка, Сл. Печеры и Сл. 

Подновье:https://forum.vgd.ru/1238/60641/10.htm?a=stdforum_view&o= 
21ЦАНО. Фонд 2209. Опись 3. Дело 6769. Листы 253-255. 
22Генеалогический форум ВГД. Сл. Кошелевка, Сл. Печеры и Сл. 

Подновье:https://forum.vgd.ru/1238/60641/10.htm?a=stdforum_view&o= 
23Там же.  

https://forum.vgd.ru/1238/60641/10.htm?a=stdforum_view&o=
https://forum.vgd.ru/1238/60641/10.htm?a=stdforum_view&o=
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Первому Нагорному пищевому торгу «…Временно для хранения овощей в 

зиму 1940-1941 года»24.  

При рассмотрении исторических документов, содержащих сведения о 

возникновении и существовании Спасо-Преображенского Печерского храма 

складывается представление о достаточно продолжительной и насыщенной 

истории одного из знаменательных храмов Нижегородской земли. Возникнув 

на пепелище старинного монастыря, претерпев несколько пожаров, 

возродившись в новых каменных стенах, Печерский храм в ХХ веке вновь 

оказался под угрозой исчезновения. Советская власть приговорила его к 

закрытию. Несмотря на старания прихожан сохранить храм от поругания, 

оставить его в действующем состоянии не удалось. Он был передан в руки 

местных властей и закрыт. Как покажет история  – не навсегда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24ЦАНО. Фонд 2564. Опись 1. Дело 104. Лист 49. 
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ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ ПРИХОДА СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ 

ПЕЧЕРСКОЙ ЦЕРКВИ ГОРОДА ГОРЬКОГО С 1943 ПО 1961 ГОДЫ 

 

2.1. Возрождение приходской жизни в Печерском храме в годы Великой 

Отечественной войны 

 

Русская Православная Церковь за годы советской власти понесла 

неисчислимые потери. Тысячи разрушенных храмов и монастырей, сонм 

новомучеников российских составили самую трагичную страницу ее 

тысячелетней истории.  

«Церковь в России  лишилась за эти годы множества средних и высших 

духовных учебных заведений, церковных издательств, редакций 

православных газет и журналов. Богоборческой властью были уничтожены 

Священные книги, богослужебная литература, церковная утварь. Масштабы 

небывалых в истории не только Русской, но и Вселенской Церкви гонений, 

которые обрушились на христиан в России в ХХ веке, не вмещаются в 

человеческие представления о возможном проявлении зла в мире. Наша 

Церковь хранит память о пережитом ею страшном  лихолетье»25. 

И все же гонения на Церковь в XX веке не были постоянными. В 

период Великой Отечественной войны, когда Церковь, собрав последние 

силы, встала на защиту народа и государства, в ее отношениях с властью 

наступил период относительной «оттепели». «Великая Отечественная война 

заставила руководство страны пересмотреть свое отношение к Православной 

Церкви и изменить направление религиозной политики. Жесткие гонения 

сменяются для Церкви временем хотя и относительной и ограниченной, но 

все же свободы»26. За этот непродолжительный период до начала новых 

гонений Церковь смогла воспользоваться дарованными ей «куцыми 

                                                           
25Мякинин А., прот. Взаимоотношения Церкви и государства в Нижегородской (Горьковской епархии) в 50-

вые – 70-ые годы XX века. Кандидатская работа. МДА 2001 г. С. 1. 
26Мякинин А., прот. Положение Церкви в Горьковской епархии в 1950-х годах (до начала хрущёвских 

гонений). Вестник церковной истории, № 1/2(17/18) 2010 г. С. 232.  

https://sedmitza.ru/lib/text/1329791/
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сталинскими свободами»27и оправиться от нанесенных   безбожниками 

страшных ударов 20-х – 30-х годов, а также заметно окрепнуть как в 

духовном, так и в материальном отношении»28. 

«Последнюю в Горьком действующую церковь в поселке Высоково, 

закрытую буквально накануне начала войны, 8 мая 1941 года, открыли уже 

10 августа»29. В ней служил архиепископ Горьковский и Арзамасский Сергий 

(Гришин), при котором в Горьковской епархии стали постепенно 

открываться храмы.  

Архиепископ Сергий (Гришин) родился 12 февраля 1889 года в селе 

ШемозероЛодейнопольского уезда Олонецкой губернии в простой 

крестьянской семье. В святом крещении был наречен Алексеем. Окончил 

Петрозаводскую духовную семинарию и Санкт-Петербургскую духовную 

академию. На третьем курсе академии принял монашеский постриг с 

наречением имени Сергий. 6 мая 1914 года он был рукоположен в сан 

иеромонаха, в 1915 году, когда завершилось его обучение, иеромонах Сергий 

был отправлен полковым священником на германский фронт. Когда 

закончилась война, он был поставлен настоятелем Боровского 

Пафнутьевского монастыря, в котором и настоятельствовал, имея сан 

игумена до 1925 г. 23 апреля 1927 года в кафедральном соборе Москвы 

состоялась хиротония игумена Сергия во епископа Серпуховского, с 

назначением на должность управляющего делами Священного Синода. С 3 

апреля 1928 года Сергий (Гришин) возглавил Олонецкую епархию. 9 апреля 

1932 года он определен управлять Киевской епархией, где на его долю 

выпала огромная административная работа. 26 июня 1934 года архиепископ 

Сергий был переведен в Харьков. С 23 октября он 1934 года он нес 

послушание архиепископа Вышгородского. 5 февраля владыка Сергий был 

назначен на древнюю Владимирскую кафедру. С 18 мая 1936 года 

                                                           
27Константинов Д., прот. Гонимая Церковь. М., 1999. С. 29. 
28Мякинин А., прот. Взаимоотношения Церкви и государства в Нижегородской (Горьковской епархии) в 50-

ые – 70-ые годы XX века. Кандидатская работа. МДА 2001 г. С. 5. 
29ЦАНО. Фонд Р2592. Опись 2. Дело 28. Лист 89.  
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архиепископ Сергий находился в заключении  в лагере Псковского округа 

Ленинградской области, где работал конюхом. Был освобожден 26 апреля 

1941 года. По освобождении был назначен управляющим Московской 

епархии с титулом архиепископа Можайского. В этом же году был назначен 

на Горьковскую кафедру.  

За годы войны Высоковская церковь внесла на нужды обороны страны 

6 млн. рублей. Поскольку это была единственная церковь на три района, 

число ее прихожан превышало 5000 человек. Верующие получили надежду 

на открытие и других церквей. В церкви села Выездное протоиерей 

Александр Архангельский и архиепископ Сергий провели 24 августа 1942 

года собрание, на котором обсуждался вопрос об увеличении отчислений из 

церковной кассы в Фонд обороны страны. Во всех открытых впоследствии 

церквях области этот вопрос также не сходил с повестки дня. Верующие, 

наконец, почувствовали себя признанными членами государства. «Всего с 

июня 1941 года по июль 1944-го Горьковская епархия собрала в фонд 

Обороны СССР 9234200 рублей»30.  

В 1942 году из 29 приходов пришли просьбы об открытии их храмов. 

«…Мы, верующие, просим и желаем в настоящее тяжелое время о победе 

над врагом и за упокой наших павших воинов, а также о здравии нашего 

Правительства…»31, – писали прихожане села КубенцеваБалахнинского 

уезда.  

14 апреля 1943 г. по благословению архиепископа Сергия (Гришина) в 

исполнительный комитет Горьковского городского Совета депутатов 

трудящихся было подано заявление церковной общины верующих с 

просьбой предоставить «для религиозных нужд» помещения в г. Горьком: 

«церкви поселка Карповка и Печерской церкви»32. Причем райисполкомы 

Автозаводского и Ждановского районов должны были немедленно 

                                                           
30Крапивина Л. Нижегородская епархия в годы войны. // Сайт Нижегородской митрополии: 

https://nne.ru/nizhegorodskaia-eparkhiia-v-gody-voiny/(31.10.2018). 
31Медведева А. А. Открытие церквей в годы Великой Отечественной войны. 

http://www.gorbibl.nnov.ru/tserkovfrontu 
32ЦАНО. Фонд 5899. Опись 1. Дело 174. Лист 2.  

https://nne.ru/nizhegorodskaia-eparkhiia-v-gody-voiny/(31.10.2018)
http://www.gorbibl.nnov.ru/tserkovfrontu
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освободить занимаемые помещения и передать их в распоряжения церковных 

общин.   

«Спасо-Преображенская церковь слободы Печеры была вновь открыта 

в августе 1943 года»33. Ее открытию помогала община Высоковской церкви. 

Член Троицкого церковного совета Яблоков Сергей Александрович стал 

председателем церковного совета этого прихода. Церковь едва могла 

вместить часть своих более 2500 прихожан.  

После знаменитой встречи в 1943 году Сталина и трех митрополитов – 

Сергия (Страгородского), Алексия (Симанского) и Николая (Ярушевича) – 

началось возрождение Русской Православной Церкви. 8 сентября в столице 

был созван Архиерейский Собор, избравший митрополита Сергия 

(Страгородского) Патриархом Московским и всея Руси и восстановивший 

жизнеспособность Церкви. На Соборе присутствовало 19 архиереев, 

некоторые из них прибыли в Москву прямо из лагерей и ссылок. Среди 

участников Собора был и архиепископ Сергий (Гришин), его избрали 

постоянным членом Священного Синода. 14 октября 1943 г. архиепископ 

Сергий внезапно скончался. В отсутствие архиерея, протоиерей Александр 

Архангельский управлял Горьковской епархией. 9 декабря 1943 года 

Горьковскую кафедру принял епископ Зиновий (Красовский), который был 

хиротонисан во епископа Лысковского, викария Горьковский епархии. 

8 октября 1943 года – был образован Совет по делам Русской Православной 

Церкви при Совнаркоме СССР, который возглавил старый чекист Георгий 

Карпов.  В каждую область направлялся уполномоченный Совета по делам 

РПЦ. В Горьковской области им был И.А. Уткин, ранее работавший 

председателем обкома леса и сплава. Фактически он приступил к работе еще 

в 1943 г., но утвержден в должности Облисполкомом 25 января 1944 г. Летом 

1944 г. его сменил Ф.А. Мосунов. А в 1945 г. уполномоченным Совета по 

Горьковской области на 16 лет – до 1960 г. – становится Алексей 

Михайлович Богданов.  

                                                           
33ЦАНО. Фонд 5899. Опись 1. Дело 174. Лист 18. 
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«В его послужном списке значится, что он родился в 1901 г., член 

ВКП(б) с 1925 г., образование среднетехническое. Перед тем как занять эту 

должность, Богданов работал на заводе заместителем начальника цеха. 

Выбор на него пал, естественно, не случайно: с 1931 по 1941 год он трудился 

в органах НКВД. Судя по докладам московскому начальству, а также 

сохранившейся в архивах переписке, это  был человек весьма средних 

интеллектуальных способностей – типичный советский рабоче-крестьянский 

чиновник. Оголтелой ненависти к Церкви в нем не наблюдается, скорее он 

проявляет показную суровость там, где этого требует начальство, и усталое 

равнодушие там, где особой активности от него не ожидают. В здании 

Облисполкома уполномоченный имеет рабочий кабинет и секретаря,… вся 

документация, проходящая через его руки, обозначена грифом 

«Секретно»»34.  

Основной работой  горьковского уполномоченного И.А. Уткина в 

1943–1947 годах была подготовка к открытию церквей. А основным 

содержанием его переписки с райисполкомами стал сбор информации о 

сохранившихся в Горьковской области в 1943–1944 гг. храмах и их 

состоянии. Оказалось, что из 1126 церквей (по данным 43 районов области) 

действовали всего шесть – в г. Ветлуге, в селах Майдан, Малое Мурашкино, 

Шершово, Кубенцево и Выездное.  Они были зарегистрированы в первую 

очередь, т.е. деятельность их была легализована.  

Известно, в 1944 году было открыто тринадцать церквей, в 1945 – еще 

шесть, в 1946 – девять, в 1947 – три. К 1957 году в Горьковской области 

действовала уже 51 церковь. Такое их количество сохранялось до 1989 года. 

«И если до 1942 года духовенство находилось либо за штатом, либо в лагерях 

(с 1939 по 1941 годы служило только двое священников: приехавший из 

другой области  Ф. В. Архангельский  и  престарелый  П. А. Исаков), то к 

                                                           
34Мякинин А., прот. Положение Церкви в Горьковской епархии в 1950-х годах (до начала хрущёвских 

гонений). Вестник церковной истории. 2010. № 1/2(17/18). С. 232.  

https://sedmitza.ru/lib/text/1329791/
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1944 году в 35 церквах Горьковской епархии служило уже 38 

священников»35.  

Основной целью уполномоченному Уткину И.А. ставилось «через 

определенный круг духовенства оказывать необходимое влияние на всю 

деятельность Церкви и, прежде всего, сохранить патриотические позиции 

Церкви, нормальные отношения с ее государством». Церковь здесь сама шла 

навстречу, и подчас в принятых тогда формах – архиепископ в проповедях 

призывал убрать урожай вовремя и без потерь сдать государству хлеб, 

отметить «всенародный праздник 30-летия Октябрьской социалистической 

революции» досрочным расчетом по государственному займу, досрочным 

взносом духовенством подоходного налога, увеличением взносов в фонд 

восстановления народного хозяйства. Сам архиепископ Зиновий из личных 

средств делал отчисления в Красный крест и призывал к тому же районные 

церкви.  

В сентябре 1944 года Совет по делам РПЦ в лице нового 

уполномоченного Ф.А. Мосунова решил упорядочить свою работу и 

привести взаимоотношения власти с Церковью в соответствие с 

законодательством. Это потребовало от него чекистского упорства – 

например для получения договоров о передаче Высоковской и Печерской 

церквей от Ждановского райсовета он отправил туда четыре напоминания. 

Во второй половине сентября 1944 года Мосунов распорядился провести 

собрания членов «двадцатки» для перевыборов членов церковного совета и 

ревизионной комиссии.  

27 сентября в Спасо-Преображенской Печерской церкви прошло 

собрание членов двадцатки (инициативной группы) общины, на котором 

присутствовал Преосвященный епископ Зиновий (Красовский). На повестке 

дня стоял вопрос об избрании членов исполнительного органа храма слободы 

Печер, а также ревизионной комиссии: «По данному вопросу первое слово 

                                                           
35Крапивина Л. Нижегородская епархия в годы войны. // Сайт Нижегородской митрополии: 

https://nne.ru/nizhegorodskaia-eparkhiia-v-gody-voiny/(31.10.2018). 
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было предоставлено Яблокову С.А. Он указал собравшимся на 

необходимость иметь при каждой общине ответственных лиц, которые бы 

вели хозяйство храма, а ревизионная комиссия проверяла бы их работу и 

следила за правильным ведением отчетности. После Яблокова изъявил 

желание высказаться присутствующий на собрании епископ Зиновий. В 

своей краткой речи он отметил, что за время своего служения в Горьковской 

епархии он неоднократно навещал указанный храм и остался весьма доволен 

как его порядками, так и великолепием. Он также был восхищен и тем, что 

руководители церковного совета немало уделяют внимания патриотической 

работе, помогая государству своими материальными пожертвованиями. Их 

помощь и забота о благе Родины была замечена нашим верховным вождем 

тов. Сталиным, который прислал на имя церковного совета две телеграммы, 

выражая в них свою благодарность. Помимо того епископом Зиновием было 

отмечено, что храм не имеет нужды и в материалах , которые необходимы 

ему для отправления религиозного богослужения, все говорит за то, что 

руководители храма много уделяют внимания для его обслуживания. В своем 

выступлении Лебедев К.В. отметил, что благодаря заботам и старанию 

членов церковного совета храм был не только восстановлен, но и 

великолепно украшен и принял такой вид, в силу которого его можно назвать 

молитвенным зданием верующих, в котором они могут не только направлять 

свои требы, но находить уют и успокоение. По окончании всех речей 

собрание членов двадцатки постановило утвердить руководителями 

исполнительного органа прежний церковный совет: председателем 

церковного совета Яблокова С.А., казначеем Шпанерова А., заместителем 

председателя церковного совета Дьякову Н. Затем собрание членов 

приступило к избранию членов ревизионной комиссии. Председателем 

ревизионной комиссии избран Красноперов Никанор Георгиевич, членами 

ревизионной комиссии Коновалова Софья Петровна, Сазанов Николай 
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Григорьевич и кандидатом в члены ревизионной комиссии Нестеров Иван 

Яковлевич»36.  

За два дня до указанного собрания в Печерской церкви в ней были 

зарегистрированы священники Ф. В. Архангельский, Н. И. Красовский и 

диакон Е. П. Соколов. В справках на этих священнослужителей значилось: 

«Гражданин Архангельский Федор Васильевич, 1870 года рождения, 

уроженец с. Большое Озеро Майнского района Куйбышевской области, 

проживающий гор. Горький, слобода Печеры, дом №132, зарегистрирован 

уполномоченным Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК 

СССР по Горьковской области как служитель культа – священник 

религиозной общины церкви слобода Печеры Ждановского района гор. 

Горького, в районе деятельности которой – приходе ему и разрешается 

совершать отдельные требы и обряды, в соответствии с установленным 

законом порядке»; «Гражданин Красовский Николай Иванович, 1886 года 

рождения, уроженец с. Большого Болдина Горьковской области, 

проживающий в г. Горьком, слобода Печеры, дом №158, зарегистрирован 

уполномоченным Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК 

СССР по Горьковской области как служитель культа – священник 

религиозной общины церкви слобода Печеры Ждановского района гор. 

Горького, в районе деятельности которой – приходе ему и разрешается 

совершать отдельные требы и обряды, в соответствии с установленным 

законом порядке»; «Гражданин Соколов Евгений Петрович, 1890 года 

рождения, уроженец с. Хохлова Ардатовского района Горьковской области, 

проживающий в гор. Горьком, сл. Печеры, дом №90, зарегистрирован 

уполномоченным Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК 

СССР по Горьковской области как служитель культа – диакон религиозной 

общины церкви слобода Печеры Ждановского района гор. Горького, в районе 

деятельности которой – приходе ему и разрешается совершать отдельные 

требы и обряды, в соответствии с установленным законом порядке»; 
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«Гражданин Лебедев Константин Викторович, 1908 г. уроженец с. Катунок 

Чкаловского района Горьковской области, проживающий в г. Горьком на 

Трудовой ул., дом №19, кв. 2, зарегистрирован уполномоченным Совета по 

делам Русской Православной Церкви при СНК СССР по Горьковской 

области как служитель культа – псаломщик религиозной общины церкви 

слобода Печеры Ждановского района гор. Горького, в районе деятельности 

которой – приходе ему и разрешается совершать отдельные требы и обряды, 

в соответствии с установленным законом порядке»37.  

О перечисленных священнослужителях сохранились краткие 

биографические сведения в архивных фондах.  

Так, например, Архангельский Федор Васильевич родился в 1870 г. в 

селе Большое Озеро. В 1898 г. окончил Симбирскую духовную семинарию. В 

этом же году был назначен учителем в Карлинскую второклассную 

церковную школу. В 1901 г.  был назначен священником в с. Коноковку. В 

1903 г. был переведен в с. Теньковку Симбирского уезда, где служил до 1928 

года. Был женат. Имел троих детей. Архангельский был уволен за штат 6 мая 

1952 года.  

Красовский Н.И. родился в селе Большое Болдино в 1886 г. В 1911 году 

окончил Санкт-Петербургскую Духовную академию, получил степень 

кандидата-магистранта богословия. В 1912 году становится инспектором 

Смоленской Духовной семинарии. Также с 1912 по 1918 гг. – являлся 

учителем греческого языка и истории в Арзамасском духовном училище. С 

1918 по 1923 гг. – был школьным работником Болдинской школы сначала 1-й 

ступени, потом 2-й ступени. С 1923 по 1928 гг. являлся священником в селе 

Большое Болдино. С 1929 году был переведен на приход села Починок 

Горьковской области. В 1930 г. – священник села Василевки Горьковской 

области. В 1932 году был назначен вновь в Большое Болдино. С 1933 по 1937 

гг. являлся священником в селе Львовский Болдинского района. С 1937 по 

1944 гг. – был на иждивении жены в селе Большое Болдино. Жена работала в 
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Болдинском доме связи. Николай Иванович и его супруга имели пятеро 

детей. С деятельностью отца Николая церковная жизнь на приходе начала 

возрождаться.  

Лебедев Константин Викторович был утвержден на должность 

псаломщика к Спасо-Преображенской Церкви слободы Печеры Ждановского 

района в октябре 1943 г. епископом Зиновием. Лебедев Константин 

Викторович родился в 1908 г. в селе Катунки Чкаловского района 

Горьковской области. Окончил  Куряховскую 2 ступени Горьковской области 

Чкаловского района в 1926 году. С 1926 по 1927 гг. псаломщик Троицкой 

церкви г. Горького, с 1930 по 1937 гг. – послушался в Спасской церкви г. 

Горького в той же должности. С 1938 по 1942 гг. – являлся вожатым при 

управлении Горьковского трамвая.  Лебедев служил в рядах Красной Армии 

с 1942 по 1943 гг. Был уволен по болезни. У Константина Викторовича и его 

супруги был один ребенок. Константин Викторович был рукоположен в 

священника 27 февраля 1949 г.  

28 сентября 1944 года уполномоченный Совета по делам Русской 

Православной Церкви при СНК СССР по Горьковской области Ф.А. Мосунов 

направил председателю Ждановского райсовета письмо, в котором писал: 

«Прошу заключить договор на передачу религиозной общине здания церкви 

слободы Печеры и выслать таковой в мой адрес, с приложением инвентарной 

описи всего переданного имущества. Договор и опись должны быть 

подписаны представителями райсовета и всеми членами двадцатки. Договор 

и опись составляются в 2-х экземплярах. Один экземпляр договора и описи 

предоставляется Уполномоченному, второй экземпляр вручается общине 

верующих»38. Договор был заключен 7 марта 1945 года.  

Исполком Ждановского райсовета препровождает экземпляр договора 

от 7 марта 1945 г. Мосунову Ф.А.  на передачу религиозной общине здания 

церкви в слободе Печеры и опись церковного имущества39.  В данном 
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договоре значилось: «Мы, нижеподписавшиеся граждане Ждановского 

района г. Горького заключили настоящий договор с исполнительным 

комитетом Ждановского райсовета депутатов трудящихся, в лице его 

полномочного представителя начальника районного жилого управления 

товарища Карпычева Николая Ивановича в том, что 7 числа марта месяца 

1945 года приняли от исполкома Ждановского райсовета депутатов 

трудящихся в бесплатное пользование находящееся в слободе Печеры 

каменное церковное здание, с находящейся при нем сторожкой и 

богослужебными предметами по особой нами подписанной описи на 

нижеследующих условиях: 1. Мы, нижеподписавшиеся граждане, обязуемся 

беречь переданное нам церковное здание и прочее имущество и пользоваться 

им исключительно соответственно его назначению, принимая на себя всю 

ответственность за целость и сохранность врученного нам имущества, а 

также за соблюдение лежащих на нас по этому договору других 

обязательств. 2. Храмом и находящимися в нем богослужебными предметами 

обязуемся пользоваться и предоставлять их в пользование всем наших 

единоверцам исключительно для удовлетворения религиозных потребностей. 

3. Мы обязуемся принять все меры к тому, чтобы врученное нам имущество 

не было использовано для целей, не соответствующих ст. ст. 1 и 2 

настоящего договора. 4. Мы обязуемся из своих средств производить оплату 

всех текущих расходов по содержанию церковного здания и сторожки при 

нем, а также находящихся в нем предметов, как то: по ремонту, отоплению, 

страхованию, охранению, по оплате долгов, налогов, местных обложений и 

т.п. 5. Мы обязуемся иметь у себя инвентарную опись всего богослужебного 

имущества, в которую должны вносить все вновь поступающие /путем 

пожертвования, передачи из других храмов и т.п./ предметы религиозного 

культа, не представляющие частной собственности отдельных граждан. 6. 

Мы обязуемся допускать беспрепятственно во внебогослужебное время 

представителей Ждановского райсовета депутатов трудящихся и 

Уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК 
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СССР по Горьковской области к периодической проверке и осмотру 

имущества. 7. За пропажу или порчу переданных нам предметов мы несем 

материальную ответственность солидарно, в пределах ущерба, нанесенного 

имуществу. 8. Мы обязуемся в случае сдачи принятого нами имущества 

возвратить его в том самом виде, в каком оно было принято в пользование и 

на хранение. 9. За непринятие всех зависящих от нас мер к выполнению 

обязанностей, вытекающих из сего договора, или же за прямое его 

нарушение, мы подвергаемся уголовной ответственности, причем настоящий 

договор в таком случае может быть исполкомом Ждановского райсовета 

депутатов трудящихся расторгнут. 10. В  случае желания нашего прекратить 

действие договора, мы обязаны довести его о том письменно до сведения 

исполкома Ждановского райсовета депутатов трудящихся, причем в течение 

недельного срока со дня подачи такого заявления мы продолжаем оставаться 

обязанными этим договором и нести всю ответственность по его 

выполнению, а также обязуемся сдать в этот период принятое нами 

имущество. 11. Каждый из нас, подписавший договор, может выбыть из 

числа участников договора, подав о том письменное заявление исполкому 

Ждановского райсовета депутатов трудящихся, однако это не освобождает 

выбывшего от ответственности за весь ущерб, нанесенный церковному 

зданию и прочему имуществу в период участия убывшего в пользовании 

имуществом и до подачи указанного выше заявления. 12. Никто из нас, и мы 

все вместе, не имеем права отказать кому бы то ни было из граждан, 

принадлежавших к нашему вероисповеданию и не опороченных по суду, 

подписать позднее сего числа настоящий договор и принимать участие в 

управлении упомянутым в сем договоре имуществом на общих основаниях 

со всеми его подписавшими. Подлинный сей договор хранится в делах 

Уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви по 

Горьковской области и 1 экземпляр в делах исполкома Ждановского 

райсовета депутатов трудящихся, а засвидетельствованная надлежащим 

образом копия с него выдается группе граждан, подписавшихся под ним и 
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получивших по описи в пользование церковное здание и находящиеся в нем 

предметы, предназначенные для религиозных целей»40.  

Мосунов Ф.А. писал председателю ревизионной комиссии религиозной 

общины церкви слободы Печеры Красноперову Н.Г. о том, что выбранный 

председателем исполнительного органа Яблоков Сергей Александрович из 

исполнительного органа отводится. Мосунов дал ясные указания, чтобы на 

общем собрании членов общины, при наличии не менее 20-ти человек 

выбрали нового председателя.  

29 октября 1944 года состоялось собрание членов двадцатки Спасо-

Преображенского храма Слободы Печеры об избрании председателя 

церковного совета, взамен отведенного с этой должности Яблокова С.А. 

Обменявшиеся общим мнением всех собравшихся, собрание решило 

единогласно утвердить в этой должности Красноперова Никонора 

Георгиевича. «Взамен выбывшего председателя ревизионной комиссии 

Красноперова Н. Г. на эту должность избран Нестеров Иван Яковлевич – 

член ревизионной комиссии»41.  

22 ноября 1944 года в Печерскую церковь прибыл Мосунов Ф.А. в 

сопровождении старшего инспектора Ждановского района гор. Горького 

Коробова М.С. для того, чтобы провести обследование прихода церкви. При 

обследовании установлено следующее: «1. Церковь слободы Печеры 

Ждановского района гор. Горького открыта с августа месяца 1943 года и 

обслуживает верующих гор. Горького, Кстовского и Борского районов. 2. 

Примерное общее количество прихожан составляет свыше 3000 человек, не 

считая случайно посещающих в церковные праздники, количество которых 

бывает от 100 до 500 человек. 3. Священнослужителями являются: 1) 

Протоиерей Архангельский Ф. В. с 15/VIII-1944 г. 2) Священник Красовский 

Н.И. с 31/V-1944 г. 3) Дьякон Соколов Е.П. с XII-1943 г. 4) Псаломщик 

Лебедев К.В. с X-1943 года. До августа месяца настоятелем храма был 
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протоиерей Смирнов А.А., переведенный епископом в г. Арзамас. 4. Доходы 

по примеру Высоковской церкви, брал все себе настоятель храма протоиерей 

Смирнов А.А., который от себя выплачивал твердые оклады ежемесячно – 

второму священнику – 3000 руб., дьякону – 2000 руб. и псаломщику – 1500 

руб., с которых райфо и исчисляло все налоги. С августа месяца с/г. после 

отъезда Смирнова А.А. в Арзамас доходы священнослужителям стали делить 

по долям и райфо налоги стало исчислять авансом. 5. Годовой доход 

Смирнову А.А. был определен райфо авансом согласно поданной им 

декларации на 1944 год в сумме 550 700 руб., а остальным служителям: 

священнику Красовскому Н.И. – 36 000 руб., дьякону Соколову Е.П. – 43 500 

руб., псаломщику Лебедеву К.П. – 27 233 руб. И после отъезда Смирнова 

А.А., протоиерею Архангельскому Ф.В. – 106 200 руб. 6. Никакими 

натуральными налогами служители культа не облагаются. 7. Доходы 

священнослужителям райфо определило согласно поданных ими деклараций 

авансом, с них же исчисляются налоги. 8. Жалоб со стороны духовенства на 

переобложение налогами не было. 9. В 1943 году за протоиерея Смирнова 

А.А. было уплачено из церковных сумм 6500 р. и за псаломщика Лебедева 

К.В. 1233 р. 33 коп. В 1944 году налоги платят сами священнослужители. 10. 

Отказа священнослужителей от службы в церкви из-за невозможности 

уплаты налогов не было. 11. За неплатеж налогов дел в суд не передавалось, 

т. к. злостных недоимщиков не было. Указанная выше недоимка по платежам 

на 15 ноября будет уплачена в ближайшие дни без принудительных мер. 12. 

Исполнительный орган церкви в доходы священнослужителей не 

вмешивается и их никак не учитывает…»42. Такие проверки по храмам 

проводились довольно часто.  

Таким образом, в последние годы Великой Отечественной войны 

приходская жизнь в Спасо-Преображенской церкви  города Горького была 

вновь возрождена. В ней, как и в прежние времена, зазвучали слова молитвы. 

Верующие получили благодатную возможность приобщиться к полноценной 
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литургической жизни и обрести пастырское окормление. Архивные 

документы свидетельствуют о пристальном государственном контроле как за 

епархиальной жизнью в целом, так и за деятельностью приходов в частности, 

но  это были уже не гонения с целью полного уничтожения, как прежде, а 

позволение существовать в заданных рамках и по правилам, установленным 

властями. Верующие, хорошо помнившие недавние гонения, были рады и 

этому. Приходская жизнь могла протекать в легальном поле, где 

предполагались как обязанности, так и права. 

 

2.2. Приходская жизнь Спасо-Преображенской Печерской церкви города 

Горького с 1945 по 1961 годы 

 

В 1945-1946 годах постановлением Совнаркома приходам и 

епархиальным управлениям было разрешено приобретать транспортные 

средства, покупать и строить дома, производить церковную утварь. При этом 

Церковь должна была исправно выплачивать установленные государством 

налоги, финансировать различные государственные денежные займы, вплоть 

до оплаты, по просьбе райсовета, расходов городских служб озеленения и 

благоустройства. О тогдашних отношениях государства и Церкви можно 

судить по обращению правящего епископа Зиновия от 7 октября 1947 года к 

настоятелям церквей, в котором он призвал духовенство, церковные советы и 

верующих «отметить всенародный праздник 30 лет Октябрьской 

Социалистической Революции: досрочным взносом от духовенства 

подоходного налога к 1 ноября; окончательным расчетом духовенства, 

церковного совета и церкви по Государственному займу к 5 ноября; 

усилением взносов в фонд восстановления народного хозяйства»43.  

В мае 1945 года епископ Зиновий, управляющий Горьковской епархии 

написал докладную новому уполномоченному Совета по делам Русской 

Православной Церкви при СНК СССР по Горьковской области Богданову 
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А.М. Текст этой докладной был следующий: «Настоящим ходатайствую 

перед Вами об освобождении гр. Красноперова Никанора Георгиевича от 

должности церковного старосты при Спасо-Преображенской церкви сл. 

Печеры, Ждановкого р-на г. Горького. Мне известно, что Красноперов 

отказывался от подписки на 4-й Государственный военный заем на сумму, 

вполне реальную для церкви, собирает церковную 20-ку без согласия и 

ведома настоятеля церкви, ремонты по храму сдает один и подозрительным 

лицам»44.  

18 июня 1945 года был зарегистрирован диакон Печерской церкви 

Александр Ерохин. Справка регистрации выглядела следующим образом: 

«Гражданин Ерохин Александр Тимофеевич, 1883 г.р., уроженец села 

Александрова, Салганского района, Горьковской области, проживающий в г. 

Горьком, зарегистрирован Уполномоченным Совета по делам Русской 

Православной Церкви при СНК СССР по Горьковской области как 

служитель культа – диакон религиозной общины Церкви слободы Печеры 

Ждановского района гор. Горького, в районе деятельности которой ему 

разрешается совершать отдельные требы и обряды, в соответствии с 

установленным законом, порядке»45. Стоит отметить, что срок действия 

справки был – полгода.  

В январе 1946 года уполномоченным Богдановым была проведена 

перерегистрация духовенства Печерской церкви. Богданов выдавал 

служителям новые справки: 1. «Настоящая справка выдана гр. Ерохину 

Александру Тимофеевичу, проживающему в гор. Горьком ул. Ульянова д. 10, 

кв. 4, в том, что он по проверке документов 16 января 1946 г. 

Уполномоченным Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК 

СССР по Горьковской области зарегистрирован в качестве протодиакона 

приходской общины Спасо-Преображенской Православной церкви, 

находящейся в г. Горьком, Ждановский р-н сл. Печеры, с правом совершения 

                                                           
44ЦАНО. Фонд 5899. Опись 1. Дело 181. Лист 25.  
45Там же. Лист 26. 
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богослужения в названной Церкви и церковных треб на дому у верующих по 

их приглашению. В случае оставления гр. Ерохиным Александром 

Тимофеевичем службы в данном приходе, справка должна быть возвращена 

Уполномоченному Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК 

СССР по Горьковской области», 2. «Настоящая справка выдана гр. 

Архангельскому Федору Васильевичу, проживающему в гор. Горьком, 

слобода Печеры д. №132, в том, что он по проверке документов 16 января 

1946 г. Уполномоченным Совета по делам Русской Православной Церкви 

при СНК СССР по Горьковской области зарегистрирован в качестве 

священника приходской общины Спасо-Преображенской Православной 

Церкви, находящейся в г. Горьком, Ждановский р-н, сл. Печеры, с правом 

совершения богослужения в названной церкви и церковных треб на дому у 

верующих по их приглашению. В случае оставления гр. Архангельским 

Федором Васильевичем службы в данном приходе, справка должна быть 

возвращена Уполномоченному Совета по делам Русской Православной 

Церкви при СНК СССР по Горьковской области», 3. «Настоящая справка 

выдана гр. Красовскому Николаю Ивановичу, проживающему в гор. 

Горьком, слобода Печеры д. №158 в том, что он по проверке документов 12 

января 1946 г. Уполномоченным Совета по делам Русской Православной 

Церкви при СНК СССР по Горьковской области зарегистрирован в качестве 

священника приходской общины Спасо-Преображенской Православной 

церкви, находящейся в г. Горьком, Ждановский р-н, сл. Печеры, с правом 

совершения богослужения в названной Церкви и церковных треб на дому у 

верующих по их приглашению. В случае оставления гр. Красовским 

Николаем Ивановичем службы в данном приходе, справка должна быть 

возвращена Уполномоченному Совета по делам Русской Православной 

Церкви при СНК СССР по Горьковской области», 4. «Настоящая справка 

выдана гр. Лебедеву Константину Викторовичу в гор. Горьком ул. Трудовая 

д. 19/71, кв. 2,  в том, что он по проверке документов 12 января 1946 г. 

Уполномоченным Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК 
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СССР по Горьковской области зарегистрирован в качестве псаломщика 

приходской общины Спасо-Преображенской Православной церкви, 

находящейся в г. Горьком, Ждановский р-н, сл. Печеры, с правом 

совершения богослужения в названной Церкви и церковных треб на дому у 

верующих по их приглашению. В случае оставления гр. Лебедевым 

Константином Викторовичем службы в данном приходе, справка должна 

быть возвращены Уполномоченному Совета по делам Русской Православной 

Церкви при СНК СССР по Горьковской области»46.  

19 марта 1946 года была зарегистрирована ревизионная комиссия 

приходской общины в составе граждан Созонова Николая Григорьевича, 

Деулина Александра Михайловича и Кручининой Валентины Фирсовны. 

Члены комиссии несли обязанности в соответствии с действующими в СССР 

законами и постановлениями Правительства о религиозных объединениях, а 

также Положением об Управлении РПЦ, принятым 31 января 1945 года на 

Поместном Соборе Русской Православной Церкви и утвержденном 

постановлением СНК СССР.  

20-21 февраля 1947 года состоялась ревизия материальной части 

Спасо-Преображенской Печерской церкви47. Ревизии подлежали: касса, 

приходо-расходные документы за 1946 год и за январь 1947 г., учет товаро-

материалов и инвентаря. При ревизии были отмечены следующие недостатки 

учета: 1. Удержанные налоги (подоходный и с холостяков) приходуются 

только с певчих и временных рабочих, а удержанные из зарплаты штатных 

служащих не приходуются согласно инструкции. 2. Расчетные ведомости на 

выдачу зарплаты певчим, как общее правило, не ведутся и расписок нет. 

Деньги под расписку выдаются бухгалтеру Кошеварову частями, последний 

раздает их певчим по спискам. Но также были зафиксированы и 

положительные стороны учета: 1. С августа месяца 1946 г. заведены, 

согласно инструкции, рапортички церковного старосты, акты на собранные 

                                                           
46 ЦАНО. Фонд 5899. Опись 1. Дело 181. Листы 30, 32, 33, 35.  
47 Там же. Лист36.  
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суммы (тарелочно-кружечный сбор), заявления причта и пр. 2. Все 

документы, как приходные так и расходные расположены в порядке и 

подшиты. Учет товаро-материалов и инвентаря ведется правильно и без 

запаздывания. Ревизионная комиссия время от времени собирается, делает 

проверку кассы, товаро-материалов и учета их. Хищений и злоупотреблений 

не обнаружено. Следует отметить особое внимание настоятеля церкви, 

протоиерея Николая Красовского к делу учета церковных ценностей, а также 

усердие и радение о благосостоянии храма церковного старосты А.С. 

Дьяковой, которая прилагает все усилия к обеспечению храма всеми 

необходимыми материалами, утварью и инвентарем для нормального 

отправления церковных и богослужебных треб. Бухгалтер храма Кошеваров 

свое дело хорошо знает и ведет учет аккуратно. По окончании ревизии были 

составлены следующие предложения: 1. Все удержанные налоги 

(подоходный и с холостяков) как с нештатных, так и штатных служащих 

отражать в приходной части кассовой книги, согласно инструкции. 2. С 

февраля следующего года выдавать зарплату певчим по расчетной ведомости 

с распиской каждого певчего в отдельности. 3. Ежемесячно составлять 

кассовый отчет и отчет о движении товаро-материалов, оставляя их у себя, а 

по истечении полугодия составлять на основании их полугодовой отчет, 

который нужно аккуратно представлять о. Благочинному вовремя. 

18 ноября 1948 года управляющий Горьковской епархией епископ 

Зиновий (Красовский) подал прошение об увольнении за штат. На покое он 

прожил около шести лет, большинство времени был лежачим больным, и в 

воскресный день  4 июля 1954 года умер. Со времени подачи прошения 

епископом Зиновием, на Горьковскую кафедру был назначенархиепископ, в 

последствиимитрополитКорнилий (Попов), который управлял епархией до 

1961 г. О нем имеются краткие  биографические сведения.Корнилий (Попов) 

родился 7 августа 1874 года. 5 июля 1915 г. хиротонисан во епископа 

Рыбинского, викария Ярославской епархии. С 15 февраля 1921 г. епископ 

Сумской, викарий Харьковской епархии. В сентябре 1922 г. уклонился в 
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обновленческий раскол. В 1943 г. принес покаяние и был принят в общение с 

Московской Патриархией в сане епископа, с декабря 1943 г. епископ 

Сумской и Ахтырский, с февраля 1945 г. является архиепископом. С 13 

апреля 1945 г. архиепископ Виленский и Литовский. В 1945-1947 гг. 

управлял Рижской епархией. После был переведен на Горьковскую кафедру.  

«В одном из своих докладов Богданов не без похвальбы заметил, что 

архиерей детально согласовывает всю свою деятельность с ним: не 

совершает по собственной инициативе перемещений и рукоположений 

духовенства, даже богослужений»48.  

В архивных документах имеется несколько указов 

священнослужителям Горьковской епархии от имени архиепископа 

Корнилия. 1. Указ диакону-псаломщику Спасо-Преображенской церкви 

Ждановского района Лебедеву К.В: «Определением моим от 17-го января 

1949 года, согласно прошению Вашему от 10-го января 1949 г. и ходатайства 

благочинного протоиерея Петра Морозова, утверждаетесь штатным 

диаконом означенной церкви сл. Печеры с правом получения из причтовой 

кружки доли штатного диакона»49. 2. Указ протодиакону церкви с. Выездное 

Быстрову Василию Дмитриевичу: «Определением моим от 16-го февраля 

1949 года, Вы переводитесь на штатную должность диакона у Спасо-

Преображенской церкви сл. Печеры 1-го Горьковского благочиннического 

округа»50. 3. Указ псаломщику Спасо-Преображенской церкви пос. Карповки 

Паскевичу Павлу Михайловичу: «Определением моим от 21-го марта 1949 

года согласно прошению Вашему, переведены штатным псаломщиком к 

Спасо-Преображенской церкви сл. Печеры, Ждановского района, г. 

Горького»51.  

 Уполномоченный Богданов в 1949-1951 гг. провел очередную 

регистрацию духовенства Пребраженского храма сл. Печеры. Клириками 

                                                           
48Мякинин А., прот. Положение Церкви в Горьковской епархии в 1950-х годах (до начала хрущёвских 

гонений). Вестник церковной истории. 2010. № 1/2(17/18). С. 233.  
49ЦАНО. Фонд 5899. Опись 1. Дело 181. Лист 66.  
50Там же. Лист 67. 
51Там же. Лист 67 а.  

https://sedmitza.ru/lib/text/1329791/
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храма в это время были: настоятель Красовский Николай Иванович, 

священник Магницкий Иоанн Петрович, диакон Чкалов Афанасий 

Васильевич, священник Левитский Александр Васильевич, псаломщики 

Паскевич Павел Михайлович и Быстров Василий Дмитриевич.  

 17 июня 1952 года на основании распоряжения архиепископа Корнилия 

был составлен «Акт (№38)»52 на прием церковного имущества для Спасо-

Преображенской Печерской церкви, принадлежащего Катунской Кресто-

Воздвиженской церкви. Этот акт был подписан настоятелем церкви в 

Катунках священником Николаем Поповым, священником Печерского храма 

Иоанном Магницким и старостой Дьяковой А.С.  

 9 февраля 1956 года состоялось общее собрание членов 20-ки 

приходской общины Спасо-Преображенской церкви слободы Печеры53. Для 

ведения собрания единогласно были избраны: председателем – настоятель 

церкви протоиерей Красовский Н.И., секретарем – Бакаев А.А. Отец Николай  

в отчетном докладе о работе церковного совета в 1955 году подробно 

изложил финансовое состояние церковных средств. Приход денежных 

средств за 1955 год выражается в сумме 752.520 рублей по сравнению с 1954 

годом, доход увеличился на 89.340 рублей. В основном доход возрос за счет 

увеличения продажи церковных свечей и тарелочно-кружечного сбора. 

Расход денежных средств за отчетный год составляет сумму 653.535 рублей. 

Наиболее крупные затраты средств в 1955 году были произведены на 

декоративный ремонт храма – 95.597 руб., постройка новой деревянной 

лестницы от консервного завода в слободу Печеры – 100.102 руб., 

содержание хора певчих – 119.93 руб., отчисления в Епархиальный совет – 

132.000 руб., содержание штатного персонала – 48.630 руб., покупка свечей, 

крестиков, иконок, лампадного масла, молитв, венчиков и пр. – 49.344 руб. 

Работы по декоративному ремонту храма выполнялись бригадой художников 

и бригадой маляров по трудовым соглашениям. Постройка деревянной 

                                                           
52ЦАНО. Фонд 5899. Опись 1. Дело 181. Лист 91. 
53Там же. Лист 98. 
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лестницы производилась конторой благоустройства Ждановского района, г. 

Горького, согласно сметы и заключенного договора. Приемка работ, 

выполненных по ремонту храма и постройке лестницы производилась 

специальными комиссиями. Затем был зачитан доклад председателем 

ревизионной комиссии Сазоновым Н.Г. за 1955 год. В своем докладе о работе 

комиссии он изложил следующее: 1. За отчетный год было проведено четыре 

ревизии. Производилась проверка наличия денежных средств, ценных бумаг, 

инвентаря  и товаро-материалов, а также бухгалтерских документов, отчетов 

и книг. 2. Хищений и растрат церковных средств и имущества не было. 3. 

Бухгалтерские документы оформляются правильно, книги ведутся аккуратно, 

месячные отчеты составляются своевременно, годовой отчет представлен в 

Епархиальный совет 3-го января 1956 года. 

 Ревизионная комиссия принимала участие в повседневной работе 

церковного совета. Так, например, члену ревизионной комиссии было 

поручено наблюдение за постройкой деревянной лестницы, члены 

ревизионной комиссии принимали участие в работе приемочных комиссий 

по ремонту храма и постройке лестницы, оказывали помощь в получении 

церковных свечей из Ивановской свечной мастерской, привлекались 

настоятелем Красовским Н.И. на заседания церковного совета для 

разрешения некоторых хозяйственных, бытовых и других вопросов, 

помогали церковному совету в проведении воскресных служб и 

двунадесятых праздников.  

В порядке обсуждения отчетов церковного совета и ревизионной 

комиссии выступили члены церковной 20-ки: Макаров П.К., Горбунов М.И., 

Бакаев А.А., ДеулинВ.М., Кожевникова А.И., Дьякова А.С. В своих 

выступлениях члены 20-ки предложили церковному совету в 1956 году 

произвести ремонт крестов на храме, установить вытяжные вентиляторы, 

отремонтировать подсвечники, сделать лестницу-стремянку для паникадил.  

По окончании общего собрания постановили: 1. Отчет церковного 

совета за 1955 год был утвержден. 2. Доклад ревизионной комиссии приняли 
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к сведению. 3. Работу церковного совета и ревизионной комиссии признать 

хорошей. 4. Работу бухгалтера Сафоновой В.И. признать отличной.  

В 1956–1957 гг. на территории Печерского храма «была построена 

каменная сторожка-крестильня, и в сторожке и в самой церкви было 

устроено центральное отопление.А в 1962 г. в Печерскую церковь был 

проведен водопровод»54. 

 Из сохранившихся архивных документов, отражающих приходскую 

деятельность Печерской церкви и содержащих в основном сведения о 

финансовой и хозяйственной стороне жизни общины, невозможно составить 

полноценного представления о тех сложных условиях, в которых находилось 

духовенство и прихожане, выстраивающие церковную жизнь при жестком 

идеологическом и административном контроле со стороны партийных и 

государственных чиновников. Ограничение же деятельности православного 

духовенства имело в то время принципиальный характер. 

 Священнослужители, призванные к проповеди Евангельского учения и 

утверждению в народе христианской веры и нравственности, 

рассматривались советскими властями как сословие идеологических 

противников, контроль за которыми должен был быть совершенно особым. 

Ответственность за осуществление этого контроля в большей степени лежал 

на уполномоченном. 

«В информационных докладах уполномоченного этому пункту неизменно 

уделяется пристальное внимание. Характер работы с духовенством к середине 

50-х годов в сравнении с началом десятилетия постепенно меняется, из центра 

все чаще поступают наиболее четкие указания, определяющие конкретные 

направления в работе уполномоченного со священнослужителями епархии. 

Если верить Богданову, то повопросу перемещения духовенства правящий 

архиерей в этот период был самостоятелен, хотя, разумеется, ставил в 

                                                           
54Генеалогический форум ВГД. Сл. Кошелевка, Сл. Печеры и Сл. 

Подновье:https://forum.vgd.ru/1238/60641/10.htm?a=stdforum_view&o= 

https://forum.vgd.ru/1238/60641/10.htm?a=stdforum_view&o=
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известность уполномоченного и испрашивал на это его согласие»55. 

«Ограничительных мер к духовенству, как, например, снятие с регистрации, я не 

принимал, – пишет Богданов, – так как в этом не было нужды»56. 

«Основную роль в перемещении священников играет архиепископ. Со 

стороны местных советских органов вмешательств в перемещение священников не 

было»57. «По образовательному уровню, – замечает уполномоченный, – 

духовенство очень разнообразно. 58 % имеют начальное, незаконченное 

начальное и домашнее образование. Священники все малокультурны, часть из 

них не интересуется жизнью страны и международным положением. 

Всего духовенства 60 человек. 

С высшим образованием – 2 чел. 

С высшим духовным – 3 чел. 

Со средним и незаконченным светским – 5 чел. 

Окончивших Семинарию – 3 чел. 

Окончивших Духовное училище и не окончивших Семинарию – 12 чел. 

С начальным и домашним образованием – 35 чел.»58. 

Совет по делам РПЦ при Совете министров СССР  вменил в обязанность 

уполномоченному особо тщательно следить за проповеднической деятельностью 

духовенства. До 1956 года в материалах архива не обнаруживается новых данных о 

каких-либо изменениях в требовании к уполномоченному со стороны 

руководства Совета в этом вопросе. Остаётся в силе инструктивное письмо № 

32 от 23.09.1948 г. за № 830, которое, среди прочего, предписывает 

                                                           
55Мякинин А., прот. Положение Церкви в Горьковской епархии в 1950-х годах (до начала хрущёвских 
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свой уполномоченный, и хотя  границы  епархии были теми же, Богданов докладывает только о своей 
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уполномоченным осуществлять контроль за соблюдением указания Синода от 

25.08.1948 г. Это указание Синодаправящим архиереям, совершенно очевидно, 

было сделано по указке властей. В нём предписывалось «архиереям и духовенству 

не придавать проповедям и беседам в храме характер систематических уроков 

специально для детей»59. При этом Синод обращал внимание архиереев, что 

«это является нарушением действующего в СССР государственного принципа 

отделения школы от церкви»60. 

Председатель Совета по делам РПЦ в своём письме указывал, что «в 

случаях нарушений местным духовенством указаний патриарха и Синода, 

следует ставить в известность правящего епископа для принятия им 

необходимых мер в отношении нарушителей»61. Через церковное 

священноначалие Совет разъяснял духовенству, «что их проповеди по 

объяснению Евангелия должны быть чужды всякого вмешательства в политику и 

носить чисто церковный характер»62.  

Уполномоченным же было поставлено на вид, что многие из них вообще 

не интересуются вопросом проповедничества в храмах, и рекомендовано 

приступить к собранию и изучению сведений о произносимых проповедях как 

священниками, так и архиереями. 

«Совет интересуют следующие вопросы: как часто произносятся проповеди 

духовенством, примерный характер (содержание) их, влияние их на верующих, 

отношение епископа к проповедничеству; как часто он сам выступает с 

проповедями и примерное содержание его проповедей...Сведения о 

проповедничестве, – предупреждает Карпов, – следует собирать в осторожной 

форме, дабы не вызвать у духовенства и верующих подозрения к проявляемому 

Вами интересу к этому вопросу и чтобы епископат и духовенство не сделали бы 

выводов, что проповедничество запрещается или что Вы заинтересованы в 

усилении проповедничества. Категорически запрещается давать поручения 

                                                           
59ЦАНО. Фонд 5899. Опись 1. Дело 3. Лист 7.  
60Там же. 
61Там же.  
62Там же.  
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местным советским органам о представлении тех или иных сведений о 

проповедничестве»63. 

«В ответ на эти требования Совета в отчётах Богданова встречаются 

довольно скудные сведения, больше напоминающие отписки: «В праздник 35-

летия Великой Октябрьской Социалистической революции архиепископ 

Корнилий совершал службу в Высоковской церкви, храм был переполнен 

молящимися. Настоятель церкви Бандулевич за литургией читал проповедь, в 

которой остановился на достижениях Советского государства за 35 лет и т.д.»64. 

«До 1956 года из центра на места приходят рекомендации Совета 

уполномоченным, которые продолжают иметь довольно сдержанный характер: 

«Совет рекомендует Вам больше бывать на местах и подробней знакомиться с 

положением и деятельностью церкви и духовенства и теми изменениями, 

которые происходят в жизни церкви. В связи с этим Вам необходимо 

поддерживать нормальные взаимоотношения с правящим епископом и 

духовенством и особенно с более лояльно настроенной частью духовенства, 

имея в виду, что от того, как Вы будете работать с духовенством и 

интересоваться его деятельностью, будет зависеть Ваша осведомлённость о 

церковной обстановке в области»»65.  

«В 1956 году появляются первые признаки ужесточения намечающихся 

политики государства по отношению к Церкви. В инструктивном письме № 2 

от 31 января 1956 г. Карпов обращается ко всем уполномоченным с указанием 

«о более глубоком изучении духовенства», при этом он замечает»66: «Молодое 

духовенство значительно активизируется, принимая целый ряд мер к 

укреплению церкви (благолепие в храмах, их ремонт, усиление 

проповеднической деятельности и др.), которые создают определённый 

авторитет молодому духовенству среди верующих... Некоторые епископы, –

проявляют особую заботу о духовенстве, вернувшемся из мест заключения и 
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64Там же. С. 245.  
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из эмиграции, создают ему лучшие условия в его деятельности и материальное 

благополучие, назначая их на более доходные приходы... 

... Советом также указывается, что не следует уполномоченным передавать 

жалобы по внутрицерковным вопросам правящему епископу, т.к. это будет 

содействоватьумиротворению внутри церкви,но жалобщикам нужно 

сообщить, что по их жалобам им надлежит обращаться в церковные органы. 

Уполномоченный, не вмешиваясь в церковные дела, должен наблюдать за 

тем, какое влияние оказывают на положение церковных приходов различные 

склоки и конфликты между духовенством и группами верующих»67.  

Горьковский уполномоченный в ответ докладывает начальству о своей 

работе с духовенством с учётом внесенных корректив и излагает возникающие 

проблемы: «Изучение деятельности духовенства – кропотливая работа, 

требующая известной осторожности и частого общения с ним. К каждому 

должен быть индивидуальный подход, необходимо интересоваться не только 

жизнью церкви, но и бытовой стороной служителей культа. Только при таких 

условиях можно расположить духовенство к откровенным разговорам и 

получить какую-либо информацию о деятельности церкви. Духовенство 

приезжает к уполномоченному из районов, являясь лишь за получением 

регистрации и, в редких случаях, по хозяйственным вопросам, и за такой 

короткий срок пребывания трудно расположить человека, чтобы после первой 

беседы он был более откровенным. 

...При посещении мною приходов я стараюсь с духовенством, членами 

церковного совета, да и с членами двадцатки вести себя как можно проще, 

чтобы они не расценивали мой приезд как приезд какого-то ревизора. Такое 

поведение располагает некоторых из духовенства и других церковников к более 

откровенным разговорам, и это даёт положительные результаты... 

Основной упор я делаю на священников города Горького, с которыми 

можно встречаться более часто при посещении церквей и которые, как я думаю, 

больше могут знать об установках, даваемых архиереем по его деятельности в 
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области укрепления влияния церкви… Митрополит Корнилий стал реже 

посещать уполномоченного. Объясняется это его 82-летним возрастом и 

частым недомоганием, тем более, что комната моя помещается на 4-м этаже и 

такому старцу, как он, подниматься составляет большие трудности. Поэтому все 

принципиальные вопросы решаются через секретаря. Несмотря на это, я в 

курсе всех событий жизни епархии. Архиерей регулярно высылает мне 

протоколы заседаний епархиального совета, которые проходят еженедельно»68. 

В одном из своих докладов в Москву уполномоченный упоминает имя 

настоятеля Печерской церкви протоиерея Николая Красовского. В то время в 

Горький приезжают различные иностранные делегации, для которых среди 

прочего организуют культурные программы с посещением объектов 

храмовой архитектуры и знакомством с религиозной жизнью в СССР. Для 

этого были востребованы представители духовенства с образованием и 

способностью на должном уровне изложить нужную информацию перед 

гостями из-за рубежа. 

Для этого Богданов предлагает кандидатуру протоиерея Николая 

Ивановича Красовского «1886 г. рождения. Образование высшее, духовное. В 

течение 11 лет работал преподавателем немецкого языка, на котором владеет 

разговорной речью. Знает французский и английский языки, может переводить со 

словарём»69.  

«Иностранцы ожидались в Горьком летом 1957 г. в связи с проведением в 

Москве международного фестиваля молодёжи и студентов»70. Подготовка 

начиналась заранее. 

Из ежегодных специальных сообщениях уполномоченного в Москву о 

проведенных пасхальных службах можно составить представление о 

количестве верующих, посещавших в праздники Святой Пасхи и Рождества 

храмов города Горького. «3.05.51г. в церквах г. Горького за пасхальной 
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службой верующих в церкви поселка Высоково было около 15.000 человек. 

Из них мужчин и женщин в возрасте от 30 до 50 лет около 70%, молодежи до 

25 лет около 20% и пожилых 10%, детей школьного возраста около 200 

человек.  

«В церкви поселка Карповка молящихся было около 20.000 человек. Из 

них мужчин и женщин среднего возраста от 30 до 50 лет около 60%, от 20 до 

30 лет – 25%, свыше 50 лет – 15%, детей школьного возраста около 300 

человек»71.  

«В церкви поселка Печеры было около 8.000 человек. Среднего 

возраста около 65%, от 18 до 30 лет – 15%, пожилого возраста – 20%. Детей 

школьного возраста около 60 человек»72. 

В другом документе Богданов сообщает следующее: «Анализируя 

посещаемость церквей верующими в городе Горьком, можно сказать, что 

религиозность растет. Посещаемость церквей верующими увеличивается. 

Это подтверждается тем, что доходность церквей с каждым годом растет, 

несмотря на то, что в церквах произошли  снижения цен за требы, свечи и 

др.»73.  

Таким образом, из изученных архивных документов следует, что в 

рассматриваемый период Спасо-Преображенская Печерская церковь была 

одним из самых посещаемых верующими крепких и доходных приходов со 

сложившейся литургической и хозяйственной жизнью, активным и 

достойным духовенством. Храм привлекал значительное число людей, 

истосковавшихся после гонений и пережитых скорбей во время Великой 

Отечественной войны, по благодатной церковной жизни. Несмотря на 

ограничения и контроль со стороны властей, приход укреплялся и рос.    
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ГЛАВА 3. ИСТОРИЯ ПРИХОДА СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ 

ПЕЧЕРСКОЙ ЦЕРКВИ ГОРОДА ГОРЬКОГО С 1961 ДО СЕРЕДИНЫ 

70-Х ГОДОВ 

3.1. Изменения жизни прихода Спасо-Преображенской Печерской 

церкви после приходской реформы 1961 года и его деятельность до 

середины 70-х годов 

 

21 февраля 1960 года был снят и отправлен на пенсию председатель 

Совета по делам РПЦ Г.Г. Карпов. Вместо него был назначен партийный 

функционер В. А. Куроедов – уроженец Нижегородской губернии, который в 

годы войны был втором секретарем Горьковского обкома ВКП (б), а с 1945 

по 1946 год главным редактором областной газеты «Горьковская коммуна». 

Были также сменены все сотрудники аппарата Совета. Новый коллектив 

занялся разработкой политических, экономических и силовых мер по 

удушению Церкви. Одна из новинок появилась через несколько дней – это 

был эффективный метод борьбы с неугодными священнослужителями через 

написание клеветнических фельетонов в местной прессе, – вероятно, 

Куроедов вспомнил свою прошлую редакционную деятельность. «Первое 

упоминание о газетной клевете на священника в Горьковской области 

встречается уже 30 марта 1960 года в жалобе напечатанной газете 

«Арзамасская правда», там написали пасквиль на настоятеля Арзамасского 

кафедрального собора священника Иоанна Лебедева»74.  

В Горьковской области в августе 1960 года Богданов внезапно – за 

полгода до пенсии – «освободил должность Уполномоченного»75, его 

сменили бывший председатель Ждановского исполкома Н. В. Зотов, а затем в 

1961 году Массалков Семен Иванович. Последний был из старых 

политработников и был хорошо знаком Куроедову. В архивных делах 

политического архива Горьковской области за 11 сентября 1941 года есть 

«Справка военного отдела Горьковского обкома ВКП (б) о состоянии военно-
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политической подготовки и жизни бойцов 7-го запасного стрелкового полка» 

подписанная инструктором военного отдела Горьковского обкома ВКП (б) 

Массалковым. Он смог «построить свою работу в духе времени и найти 

профессиональный подход к делу. Это был более образованный и грамотный 

работник, чем Богданов. По резким лаконичным ответам и метким 

неприязненным характеристикам церковной действительности, 

настойчивости в решении поставленных задач нетрудно увидеть в 

Массалкове непримиримого гонителя Церкви, не за страх, а за совесть 

проводившего в жизнь антицерковную политику. Его атеистическая 

принципиальность и ревность не по разуму принесли Горьковской епархии 

множество бед и зол»76. 

«Идеологическая подготовка обоснования гонений началась с принятия 

программных документов. 9 января 1960 г. было принято постановление ЦК 

КПСС «О задачах партийной пропаганды в современных условиях». 13 

января постановление «О мерах по ликвидации нарушений духовенством 

советского законодательства о культах». 16 марта 1961 года Совет 

Министров СССР принял закрытое постановление «Об усилении контроля за 

выполнением законодательства о культах», запрещавшее социальную и 

общественную деятельность Церкви и разрешавшее  закрывать молитвенные 

здания по решениям областных (ранее только решением Совета Министров 

союзных республик) при условиях согласования с советом по делам РПЦ и 

религиозных культов»77.  

31 марта 1961 года В. Куроедов заявил руководству Патриархата о 

необходимости проведения «церковной реформы», целью которой было 

отстранение священнослужителей от руководства приходами.  

                                                           
76Мякинин А., прот. Взаимоотношения Церкви и государства в Нижегородской (Горьковской епархии) в 50-

ые – 70-ые годы XX века. Кандидатская работа. МДА 2001 г. С. 85. 
77Показательно в этой связи, что постановления совета Министров СССР от 16 января 1961 года об 

изменениях контроля за деятельностью церкви» в той части, где говорилось о необходимости коренной 

перестройки церковного управления, отстранение духовенства от административных, финансово-

хозяйственных дел в религиозных объединениях было фактически продублировано 18 апреля 1961 года 

Священным Синодом, а 18 июля 1961 года Архиерейским собором Русской Православной Церкви.Федотов 

А.А. Русская Православная Церковь в 1943-2000 гг. Внутрицерковная жизнь, взаимоотношения с 

государством и обществом (по материалам Центральной России). - Иваново, 2009. С. 122.  
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«Суть реформы заключалась в следующем: возглавлять общину должен 

приходской совет; исполнительный орган, которому передавалась вся 

финансовая и хозяйственная деятельность»78, на него же возлагалась 

ответственность перед гражданской властью за сохранность здания и 

имущества храма. Священнослужители становились нанимаемыми общиной 

по трудовому договору людьми, которые в связи со своим статусом, не 

допускались на выборное собрание церковного совета, которое 

контролировалось властями.  Руководство приходской общины передавалось 

старостам, назначавшихся райисполкомами из числа людей, посредством 

которых можно было бы впоследствии полностью контролировать всю 

деятельность прихода. Без согласия церковного совета священник не имел 

права делать какие-либо распоряжения административного, хозяйственного, 

финансового характера. Патриарх и епископ не имели законной формы 

влияния на приходскую жизнь и на назначения духовенства на приход.  

Последствия приходской реформы не замедлили сказаться на всем 

строе церковной жизни. Сначала в центральных городах – Москве и 

Ленинграде, а затем и на местах, стали проводить чистки противников 

реформы среди епископата и духовенства, ликвидация монастырей. Был 

установлен запрет на совершение треб на дому.  Дано разрешение посещать 

лишь в случае крайней нужды тяжело больных.  

«После принятия на Соборе приходской реформы, в октябре 1961 года 

состоялся XXIIсъезд партии, который принятием новой программы КПСС 

провозгласил построение коммунизма в ближайшие 20 лет, поднял 

антирелигиозную компанию на новый уровень»79. «В декабре 1961 г. на 

Всесоюзном совещании по идеологическим вопросам секретарь ЦК Л.Ф. 

Ильичев»80утверждал, что формирование научного мировоззрения и 

коммунистической морали невозможно без борьбы с религиозной 

                                                           
78Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь в XX веке. – М., 2010. С. 369.  
79Шкаровский М.В. Антицерковные гонения в Ленинградской епархии. – Спб., 1995. С. 135.  
80Особенное рвение в борьбе с религией проявлял секретарь ЦК Л. Ф. Ильичев. Н. С. Хрущев отмечал, что 

тому нужен был пропуск в Политбюро, поэтому он старался проявить себя. Хрущев Н.С. Материалы к 

биографии. – М., 1989. С. 349  
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идеологией, чем провозгласил нетерпимость по отношению к верующим. 

«Следствием чего в конце года по всей стране прошла единовременная акция 

по учету религиозных объединений, молитвенных зданий и находящегося в 

пользовании религиозных организаций имущества»81.  

В информационном отчете за 1961 год новый уполномоченный 

Массалков пишет, что в нынешнем году «никаких количественных 

изменений в церковной сети не произошло, - как было 50 

зарегистрированных церквей, так и осталось». «После Постановления ЦК 

КПСС «О мерах ликвидации нарушений духовенством советского 

законодательства о «культах» - в стране закрыто 2500 церквей, а в нашей 

области в течение 10 лет не закрыто ни одной церкви. Да и не ставилась эта 

задача перед местными Советами»82.   

С мая 1962 года в Горьковской епархии для крещения ребенка 

обязательно требовалось присутствие обоих родителей. В эти годы был 

заведен жесткий контроль над совершением треб. Все они заносились в 

специальные книги с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных, 

адресов участников. По записям в эти книги обнаруживали верующих и 

подвергали их преследованиям на службе или работе. Даже уехав в сельский 

приход или другую епархию нельзя было быть незамеченным.  

Массалков в плане работы на 1963 г. предусматривает закрытие 12 

церквей, «принятие мер к недопущению капитальных и 

украшательныхремонтов церковных зданий», «упорядочению непомерно 

завышенных твердых окладов духовенства»83. Церковь села Подолец снята с 

регистрации за то, что платила зарплату любительскому хору, отпускные 

священнику и псаломщику и повысила зарплату обслуживающему 

персоналу. Священник Аргентов снят с регистрации за то, что требовал денег 

                                                           
81Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке. С. 294.  
82Мякинин А., прот. Взаимоотношения Церкви и государства в Нижегородской (Горьковской епархии) в 50-

ые – 70-ые годы XX века. Кандидатская работа. МДА 2001 г. С. 89.  
83Медведева А.А. Краткая история Нижегородской епархии. Часть 1: 
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на необходимые разъезды, на канцелярские и прочие расходы. При этом 

церковь продолжала нести финансовую повинность – «фонд мира»84.  

В 1963 г. Горьковская епархия внесла 30 тыс. рублей. Архиепископ 

Иоанн переживал, что не будет денежных средств на существование 

епархиального управления. 

В 1964 г. за 8 месяцев было закрыто 4 церкви под предлогом 

отсутствия священников. Если храм оставался без священника более 6 

месяцев, его закрывали как недействующий. 

В стране начинают создаваться «Комиссии содействия по контролю за 

выполнением законодательства о культах». В городе Горьком такая комиссия 

была организована 7 апреля 1964 г., а к концу года в каждом районном 

городском совете. Они следили, чтобы крещение детей происходило только с 

согласия обоих родителей.  

По отчетности 1970 года в 15 районах Горьковской области больше не 

фиксируются православные группы. Зато в пяти из них появляются сектанты. 

В этот непростой период уполномоченный старался уже не контролировать, а 

предотвращать паломничество к местным святым местам. Райисполкомы, 

сельсоветы и комиссии содействия выставляли пикеты у мест поклонения. 

Быть верующим стало просто опасно. На лиц, работающих в религиозных 

организациях, перестало распространяться трудовое законодательство и 

права членов профсоюзов. Были случаи увольнения с работы с 

формулировкой «за активное отправление религиозных обрядов». Лишали 

родительских прав за привлечение детей к участию в богослужении.  

В 60-е годы в Горьковской епархии сменилось три правящих архиерея: 

1961-1965 гг. – архиепископ Иоанн, 1965-1966 гг. – архиепископ Мстислав, с 

8 июля 1966 г. по 1977 г. – архиепископ Флавиан.  
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14 октября 1964 года Н.С. Хрущев ушел в отставку. Давление 

государственных властей на Церковь было ослаблено, но возникшие 

противоречия решать не стали.  

В Горьковской области в 1964 г. была 51 община, в 1970 г. – 46, но в 

них к 1978 г. богослужения не проводились из-за отсутствия священников. В 

связи с массовым оттоком сельского населения в город, некоторые сельские 

приходы теряли прихожан и закрывались.  

Наследием «хрущевской эпохи» была и полная подконтрольность 

религиозной жизни во всех ее проявлениях «комиссиям по контролю за 

выполнение законодательства о религиозных культах». Каждая такая 

районная комиссия ежедневно предоставляла в Облисполком полную 

информацию о религиозной обстановке в своем районе. Священник был 

вынужден предоставлять комиссии сделанные им метрические записи. А 

комиссия ежемесячно передавала сведения о гражданах, совершивших 

«обряды крещения, венчания» в партийные органы. В свою очередь те 

сообщили в партийные органы других районов о жителях этих районов, 

посетивших эту церковь не в родных местах. Таким образом, обком КПСС 

располагал списком жителей «своего» участка, совершивших обряд или 

таинства даже за пределами области. Крещение в некоторых районах 

сократились до 15 % от рождений.  

В 1970-е годы Горьковский Облисполком ставил своей задачей 

«добиться предотвращения крещения детей школьного возраста»85. К 

руководству школ обращались с просьбой о выявлении религиозных семей, и 

с детьми организовывалась работа. Церквям было объяснено, что при 

«отправлении обрядов и молебнов не должно допускаться присутствие 

несовершеннолетних». В городе Горьком посещаемость детьми церкви резко 

сократилась.  

В 1971 году был созван Поместный Собор Русской Православной 

Церкви, главным вопросом которого было избрание нового предстоятеля 
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Русской Церкви.Делегатами на Собора от Горьковской епархии были 

архиепископ Флавиан, настоятель Карповской церкви города Горького 

протоиерей Николай Юшков и староста Балахнинской церкви Юрков 

Н.К.Избрание нового Патриарха давало надежды православным людям на 

улучшение церковно-государственных отношений и облегчения жизни 

приходских общин. В этот период среди творческой интеллигенции, 

студенческой молодежи, не нашедших в своих духовных поисках ответов на 

вопросы о смысле жизни в атеистическом мировоззрении и 

разочаровавшихся в материалистических идеалах, наблюдается 

определенный интерес к христианству, обращение к духовным ценностям 

Православия. В диссидентских кругах появляется самиздатовская литература 

христианского содержания, которая нелегально распространялась по городам 

и весям и доходила до Горьковской епархии. 

Несмотря на продолжающийся контроль со стороны властей за 

крещением и венчанием, установленный еще в период хрущевских гонений, 

количество легальных крещений и венчаний, и соответственно отраженных в 

отчетах уполномоченного сведениях, остается весьма значительным. 

Нелегальных же треб, внимание к которым к тому времени у властей 

ослабло, совершалось в несколько раз больше. Поэтому приводимые ниже 

статистические данные далеко не полные.  

Сведения об отправлении обрядов крещения, венчания и отпевания в 

Спасо-Преображенской Печерской церкви за 197086. «1) Крещено всего: 655, 

в том числе: а) детей до одного года – 430, б) от 3 до 7 лет – 52, в) от 7 до 18 

лет – 25, г) от 18 лет и старше – 36. 2) Крещено из своего района – 326. 

3)Крещено из других районов и городов Горьковской области – 298. 4) 

Крещено из других областей – 31. 5) Венчалось всего, в том числе, из своего 

района – 66, из других районов – 44, из других областей – 6, отпето умерших 

в Церкви – 24, отпето умерших заочно – 2326, в том числеА) из своего 

района – 226Б) из других районов области – 2100. Районы и близлежащие 
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города – Советский, Приокский, Ленинский, Канавинский, Автозаводский, 

Сормовский, Кстовский, Борский, Дзержинский, Д.Константиновский, 

Семенвоский, Балахнинский, Шахунский, Лысковский, Спасский, 

Ковернинский, Пильненский, Шатковский, Варнавинский, Богородский, 

Бутурлинский, Воскресенский, Первомайский»87.  

В 1977 г. в епархии священников было 51 человек, диаконов – 14 и 30 

псаломщиков. В Печерской церкви были зарегистрированы 

священнослужители: диакон Лавров Василий Михайлович, священник 

Чернышев  Владимир Федорович, священник Синицын Андрей Иванович, 

настоятель Шемерянкин Иван Евгеньевич, диакон Свечников Александр 

Семенович.  

Верующие мирянев этот период старались обращаться за духовной 

поддержкой к игумену Исаии (Будюкину), иеромонаху Савве (Кочергину) и 

протоиерею ГригориюДолбунову. За пастырскую активность и 

обличительные проповеди отца Савву и отца Григория неоднократно 

вызвали на «ковер» и лишали регистрации на несколько лет.88 

История Спасо-Преображенской Печерской церкви в рассмотренный 

период неразрывно связана как с историей епархии, так и с историей всей 

Русской Церкви, переживавшей в то время новые притеснения со стороны 

безбожной власти. Приходская реформа 1961 года, агрессивная 

антирелигиозная пропаганда, массовое насильственное закрытие храмов, 

духовных школ и монашеских обителей, дискредитация духовенства в глазах 

общественности, все это мотивировало священноначалие и православных 

верующих к духовному сопротивлению, стойкости, поиску путей выживания 

в трудных условиях и нахождению возможностей сохранения веры и 

передачи ее последующим поколениям. Спасо-Преображенская Печерская 

церковь была одним из форпостов Православия на Нижегородской земле в 
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эти годы, а ее духовенство и церковнослужители – духовным воинством в 

этой невидимой для многих брани. 

 

3.2. Регент Старо-Печерской церкви Александр Иванович Гурьянов 

 

История приходской общины – это не только богослужебная, 

хозяйственная и просветительская деятельность, отраженная в официальных 

документах и отчетах. История прихода – это еще и судьбы людей, жизнь 

которых была связана с храмом. Внимание исследователей, изучающих 

историю того или иного прихода, обычно сосредотачиваются на биографиях 

наиболее ярких пастырей, музыкально талантливых диаконов. Но 

несомненно заслуживают внимания и церковнослужители, оставившие 

заметный след в истории приходской общины. В Спасо-Преображенской 

Печерской церкви таковой яркой личностью несомненно являлся 

многолетний регент замечательного профессионального приходского 

хораАлександр Иванович Гурьянов. На его биографии, составленной в 

основном по воспоминаниям его родственников, стоит остановиться 

отдельно. 

Александр Иванович Гурьянов  родился в 1904 г. в селе Гагино 

Нижегородской области в благочестивой верующей семье89. Отец – Иван 

Александрович, мать – Александра Николаевна Гурьяновы. Он был средним 

ребенком: «у него было пять сестер – Любовь, Вера, София, Елизавета и 

Валентина»90. Александр с детства начал проявлять большой интерес к 

музыке и искусству. Ему очень хотелось учиться в музыкальной школе и 

освоить игру на гитаре. Родители не поддерживали его увлечения. Известно, 

что он тайно убежал из дома в районный центр и просил принять его в 

музыкальную школу, за что был наказан отцом.  

                                                           
89Воспоминания о жизни регента Старо-Печерской церкви А.И. Гурьянова протоиерея Димитрия Гурьянова. 
90Воспоминания о жизни регента Старо-Печерской церкви А.И. Гурьянова семьи Нелюбовых.  
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Советские годы были безбожным временем. Колоссальные гонения 

испытывала Церковь от коммунистических властей: конфисковали церковное 

имущество, насмехались над религией, теснили верующих и распространяли 

атеизм в школах. Несмотря на это, в доме семьи Гурьяновых собирались 

близкие  православные люди для чтения духовной литературы. Это было 

замечено и расценено властями как агитация против советской власти, за что 

отец Александра Ивановича был репрессирован по доносу соседа. Известно, 

что Иван Александрович ходил в церковь и писал иконы. В то время этого 

было достаточно, чтобы получить лишение свободы. Сосед питал надежду, 

что всю семью Гурьяновых заберут, а ему достанется их дом. Вскоре отец 

Александра Ивановича умирает в тюрьме.  

Александре Николаевне пришлось воспитывать шестерых детей одной. 

Не имея никакой профессии, она стала заниматься торговлей. Она много 

времени уделяла молитве и была большой труженицей, старалась воспитать 

детей в вере и благочестии. Стоит отметить, что семья Гурьяновых жила 

скромно.  

Александр Иванович стал искать возможность подрабатывать, чтобы 

помочь родным пережить трудности. В то тяжелое время он так и не смог 

получить музыкального образования, но усердно занимался самообучением. 

Некоторое время участвовал в художественной самодеятельности, научился 

сам играть на гитаре. Бабушка учила Александра чтению Псалтири на 

церковно-славянском языке. 

Александр Гурьянов, впоследствии, становится фотографом и  находит 

работу в фотоателье, где познакомился со своей будущей супругой, которая 

так же занималась фотографией – Фадеевой Надеждой Порфирьевной.  

Надежда Порфирьевна происходила из верующей многодетной семьи. 

Отец – Порфирий Иванович, был военным в отставке и имел свой небольшой 

маслобойный завод и чайную. О матери сведений не имеется, но известно, 

что семья Фадеевых была очень гостеприимной и помогала бедным. 

Александр Иванович и Надежда Порфирьевна женятся.  
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«В начале Великой Отечественной войны Гурьянова забрали на фронт. 

Уходя на войну, Александр Иванович оставил жене запасы фотоматериалов. 

Надежда ездила в воинские части, которые дислоцировались рядом с 

городом, фотографировала, ночью проявляла пленки, печатала карточки, а 

рано утром ехала обратно в часть, чтобы их отдать заказчикам, пока часть не 

перевели в другое место. Солдаты с радостью фотографировались. Всем 

хотелось послать родным свою карточку на память, ведь каждый знал, что 

может не вернуться домой. Ей платили за фотографии, чем кто мог: местные 

деревенские жители расплачивались луком, картошкой, а солдаты хлебом, 

мылом, махоркой. Этим семья Гурьяновых жила всю войну»91.  

Надежда Порфирьевна рассказывала о таком случае. «Как-то раз она 

возвращалась из-за города из какой-то воинской части, куда отвозила 

готовые фотографии. С собой везла полмешка «гонорара» - хлеб, табак, мыло 

картошку. Остановила попутку – грузовик вез капусту в город, водитель 

разрешил ехать в кузове, прямо среди кочанов. На нее нахлынула тревога: 

пустая дорога, до города далеко, что будет с детьми, если с ней что-то 

случится в пути… Она стала молиться и вдруг увидела, что по полю, вдоль 

которого шла дорога, бегут две маленькие девочки в белых платьях – бегут, 

вроде, как играя в догонялки, но время от времени останавливаются и 

собирают цветы для венков. Сразу стало как-то спокойнее: ведь если гуляют 

дети, значит рядом деревня, люди, в случае чего – помогут. Так она всю 

дорогу, несколько километров ехала, любуясь на детей. На подъезде к городу 

она сошла с машины – боялась мародеров, которых тогда было немало: 

прямо на ходу с машин баграми стаскивали груз и, конечно, могли ее 

покалечить. И только оказавшись в городе и успокоившись, она поняла, что 

дети не могут бежать по полю несколько километров со скоростью грузовика 

и при этом останавливаться и собирать цветы. «Это Господь послал ангелов, 

чтобы меня успокоить», – говорила она»92.  

                                                           
91Воспоминания о жизни регента Старо-Печерской церкви А.И. Гурьянова семьи Нелюбовых. 
92Воспоминания о жизни регента Старо-Печерской церкви А.И. Гурьянова семьи Нелюбовых 
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Александр Иванович служил связистом, воевал на передовой. Во время 

одного из обстрелов, когда он был в окопе, осколок снаряда пробил 

железную каску и раздробил ему ушную раковину.  Он горячо молился и с 

помощью Божьей сумел выйти из зоны обстрела. В этом бою его контузило, 

и последствия травмы Александр ощущал всю жизнь.  

Александр Гурьянов был глубоко верующим человеком и считал, что 

убивать людей нельзя даже на войне. Он сам рассказывал, что за всю войну 

не убил ни одного человека. Однажды его послали в разведку, и он 

буквально лицом к лицу столкнулся с таким же, как он разведчиком-немцем. 

Преимущество было на его стороне. У Александра Ивановича была 

возможность застрелить неприятеля. Но, по его словам, он увидел его 

испуганное лицо и подумал, что у него, скорее всего, тоже дома остались 

семья и дети, и на фронт он пошел не по своей воле. И он просто отпустил 

немца.  

Александр Иванович всегда знал то, что в суровые морозы, когда ему 

приходилось бывать в окопах в ледяной воде, Господь Бог хранил его: он 

непрестанно молился. Горячо молились также родные Гурьянова, особенно 

близкий к семье Александра иеродиакон Израиль – монах Почаевской Лавры. 

Отец Израиль своей молитвой и духовной поддержкой много помогал и 

Надежде Порфирьевне.  

«В его военной биографии был такой случай: взрывом снаряда 

разорвало телефонный провод. Пятеро связистов, пытавшихся восстановить 

связь, погибли от пули снайпера, пристрелявшего место вокруг обрыва 

провода. Дошла очередь до Александра Ивановича – он получил приказ от 

командира восстановить связь. Дополз с катушкой провода до места обрыва, 

увидел убитых товарищей. Круча была в яме от разорвавшегося снаряда. Он 

понял, что если приподнимется над землей, чтобы попасть в воронку, то 

снайпер его убьет. Тогда он сделал сальто: встал на руки и перекувыркнулся 

в воронку. В это время разрывная пуля снайпера попала ему в ногу и 

раздробила кость голени. Несмотря на ранение, ему удалось соединить 
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провода и восстановить связь. В воронке он пролежал до темноты, когда 

снайпер уже не мог стрелять. А ночью его и убитых товарищей забрали 

санитары. Александр Ивановича отправили в госпиталь»93. После ранения 

его комиссовали, он долго лечился – сначала в лазарете в Кирове, затем жена 

перевезла его в госпиталь в г. Горьком. Поскольку разрывная пуля 

раздробила кость, и осколки кости врачам пришлось убрать, одна нога у него 

стала короче.  

«После выписки из госпиталя Александр Иванович с трудом 

передвигался на костылях, долго не мог даже выйти из дома»94. Очевидно, 

что война оставила у него глубокие психологические травмы. Гурьянов 

никогда не смотрел фильмы про войну. 

Семье Гурьяновых помогало жить занятие фотографией. Надежда 

ездила днем по городу и фотографировала, а Александр в это время 

оставался с детьми, а когда она возвращалась, он проявлял пленки, 

ретушировал и печатал карточки (так тогда было принято называть 

фотографии). Да и вообще, всю войну благодаря фотографии Гурьяновы 

могли существовать. К тому времени у Александра Ивановича и Надежды 

Порфирьевны было пятеро детей. Шестой ребенок родился после войны.  

Александр Иванович также переплетал книги и пел в церковном хоре. 

Будучи, певчим церковного хора, которым тогда управлял регент 

Коринфский Константин Александрович, Гурьянов стал постепенно 

осваивать регентское дело. Постепенно Александр Иванович стал помогать 

Константину Александровичу, при необходимости заменял его, а после его 

кончины, в конце 1950-х годов, он стал регентом в Спасо-Преображенском 

храме слободы Старые Печеры. «Основным кругом близких людей в то 

время были: протоиерей Иоанн Фролов, протоиерей Николай Никольский, 

семья протоиерея Николая Юшкова, отец Алексий Баннов, монахиня 

Евстолия, Мягков Александр Иванович – регент храма Казанской иконы 

                                                           
93Воспоминания о жизни регента Старо-Печерской церкви А.И. Гурьянова семьи Нелюбовых. 
94Там же.  
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Божией Матери в селе Рожново, Желязняковы Петр Иванович и Евдокия 

Ивановна – глубоко верующие люди и другие. Старо-Печерскую церковь 

Гурьяновы посещали всей семьей»95.  

Александр Иванович любил свою работу: много занимался с певчими, 

добиваясь нужно звучания; сам писал от руки для каждого из них партитуры 

– каллиграфическим почерком. Причем в то время нотную бумагу не всегда 

можно было купить, поэтому нередко он сам чертил аккуратно нотный стан и 

писал ноты. Приходил на службу заранее, сам расставлял ноты, а после 

службы преодолевал Печерскую лестницу в триста с лишним ступенек почти 

без остановок. Пение в Печерском храме было всегда молитвенным и 

красивым. Александр Иванович много ездил по разным городам, храмам 

Нижегородской епархии: Арефино, Ворсма, Кубинцево, Рожново и др.,  

собирал разные песнопения, чтобы разнообразить репертуар своего хора. 

Когда появились магнитофоны, Гурьянов ездил по разным храмам, 

записывал новые распевы, чтобы потом разучивать их со своим хором. В 

доме у него была физгармонь, на которой он музицировал. Александр 

коллекционировал пластинки с церковными песнопениями.    

У некоторых прихожан храма с Александром Ивановичем были 

сложные отношения. Вот, например, следующий случай, который говорит, 

наверняка, просто о человеческой зависти.  

В Центральном архиве Нижегородской области (ЦАНО) содержится 

следующий материал: «Уполномоченному по Церквам Облисполкоме город 

Горький, к делу Гурьяновых. Заявление было написано Виноградовым 

Алексеем Ивановичем. «Довожу до Вашего сведения, что 14 августа 1972 г., 

утром, после окончания Литургии в Печерском храме был такой случай. 

Управитель хора Старо – Преображенской  церкви – Александр Иванович 

Гурьянов не явился на работу 14.08.1972 г. и послал свою жену Гурьянову 

Надежду Порфирьевну и своего сына Геннадия Александровича Гурьянова – 

хорист оперного театра г. Горького. Они позволили себе из библиотеки 

                                                           
95Воспоминания о жизни регента Старо-Печерской церкви А.И. Гурьянова протоиерея Димитрия Гурьянова. 
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шкафа Печерского храма наложить полный чемодан и две полные сетки 

церковных нот принадлежащих Печерской церкви. Стоит сказать, что эти 

люди не имеют никакого отношения к церковному шкафу. Видя 

ненормальное явление, я побежал и доложил о случившемся церковному 

старосте - Зиновьеву Федору Георгиевичу. При выносе чемодана и двух 

сеток полностью набитых нотами, Зиновьев задержал Гурьянова Геннадия и 

повел в церковь. О случившемся церковный староста Зиновьев Ф. Г. никому 

не доложил и не сообщил. Церковная 20–ка не знала об этом, кроме 

бухгалтера церкви, которую я предупредил о случившемся. Зиновьев 

умолчал об этом факте, скрыл нечестных людей, ему хоть выноси все 

церковное имущество из храма. Библиотека церкви на учете не состоит, и нет 

никакой в ней описи. А для чего тогда там сидит учетчик – бухгалтер? 

Должно абсолютно все быть на учете. В слободе Печеры был регент – 

Коринский К.А. до 1970 г. Он умер. Явился Гурьянов А.И., который 

почувствовал себя полным хозяином во всех отношениях, и как выгодно для 

себя было, так он и делал. Брал в хор кого ему захочется. Он сам им назначал 

цену. Молодых,  лет 17-ти, он сравнивал с пожилыми, которые поют годами. 

С опытными людьми Гурьянов совета не держал и никому не подчинялся. 

Табель Гурьянов ведет сам: у кого прогул по несколько дней – ставит 

полностью. Контроля нет. Одним словом – безобразие»96. 

Александр Иванович много внимания уделял молодежи: к нему домой 

приходили заниматься молодые люди, которые хотели научиться петь и 

поступить в семинарию: Владимир Ганин, Александр Мягков (позже стал 

регентом) и другие ребята. Его активная деятельность привлекла внимание 

уполномоченного совета по делам религий Горьковской области.  У него 

была удивительная способность петь разными голосами: пока молодые люди 

разучивали мужские партии, он вел партию сопрано, как он говорил 

«дискантом», позже стал подключать своих дочерей – они исполняли партию 

сопрано.  

                                                           
96ЦАНО. Фонд 5899. Опись 1. Дело 16. Листы 33-35.  
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У всех детей Александра Ивановича был хороший слух, и он создал 

домашний детский хор: дети пели рождественские, пасхальные песнопения, 

давали концерты перед гостями.  

Большое значение в семье придавалось христианскому воспитанию. 

Александр Иванович один раз в неделю вечером собирал детей вокруг себя и 

читал им жития святых, причем довольно долго – около часа. Дети 

обязательно каждое воскресенье ходили в храм. «Трое из его сыновей стали 

священниками, четвертый пел в церковном хоре. Старший сын Александра 

Ивановича – Анатолий, окончил Московскую духовную семинарию, служил 

на приходах Нижегородской епархии. Сын Николай – МДС и МДА, служил в 

Москве и четыре года в Русской Духовной миссии в Иерусалиме. Сын 

Дмитрий окончил также Московскую духовную семинарию и сейчас служит 

священником в селе Рожново, в храме в честь Казанской иконы Пресвятой 

Богородицы»97.  

Обратившись к архивным документам, удалось узнать, что отец 

Димитрий в свое время служил в Старо-Преображенской церкви слободы 

Старые Печеры. «Распоряжение № 47 от 31 мая 1982 г. Настоящим 

подтверждается, что Вы, священник Димитрий Гурьянов, определяетесь на 

должность третьего священника в приход Преображенской Церкви г. 

Горького, Нижегородского р-на. Настоящее распоряжение вступает в силу с 

сего 31 мая 1982 года. (Архиепископ Николай, Горьковский и 

Арзамасский)»98.  

«Путь в священство у протоиерея Димитрия Гурьянова лежал через 

музыку. Абсолютный слух и чувство гармонии мальчик унаследовал от отца. 

С малых лет Александр Иванович водил на клирос сына Диму, который 

чувствовал себя и на литургии и в музыке как в родной стихии. 

Неудивительно, что в судьбе мальчика появились музыкальная школа, 

педагогическое училище и наконец, консерватория и факультет хорового 

                                                           
97Воспоминания о жизни регента Старо-Печерской церкви А.И. Гурьянова протоиерея Димитрия Гурьянова. 
98ЦАНО. Фонд 5899. Опись 1. Дело 16. Лист 238.  
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дирижирования. Весь этот путь Дмитрий проделал, чтобы управлять, как его 

отец, церковным хором. Сама жизнь открывала перед ним большие 

перспективы: он трудился в консерватории, занимался настройкой рояля и 

органа. Мог вполне стать хоровым дирижером. Но Господь иначе 

распорядился его судьбой. Дмитрию уже было 30 лет, когда его пригласил к 

себе владыка Николай (Кутепов), а позже состоялась его хиротония во 

диакона.  Родные единодушно согласились,  что священство имеет большое 

значение для всей семьи. Первое время отец Димитрий служил диаконом в 

Ворсме. Через полтора года он уже был возведен в сан пресвитера и 

направлен в Троицкий храм поселка Высокова для прохождения сорокоуста, 

но отслужил всего несколько литургий. В  это время не хватало на приходах 

священников, поэтому отца Димитрия отпустили в самостоятельное 

плавание. Первым назначением стал родной храм в Печерской слободе. В 

Старо-Печерской церкви батюшка прослужил недолго. После владыка 

Николай благословил отца Димитрия нести послушание в селе Рожново»99.   

«Дочь Александра Ивановича, Елена,  вышла замуж за студента 

Московской семинарии, будущего профессора Московской духовной 

академии, преподавателя греческого языка Бориса Александровича 

Нелюбова. Сын Геннадий работал в оперном театре, пел в церковном хоре. 

Дочь Ирина также пела в хоре у отца»100.   

Александр Иванович заботился о своих детях даже после того, как они 

выросли и создали собственные семьи. Если ему встречалась полезная книга, 

например, по домоводству, кулинарии, народной медицине, т.е. по полезным 

в хозяйстве вопросам, он покупал каждому по экземпляру. Он любил детей – 

своих внуков, и они его любили. Он мечтал, чтобы внучки пошли по его 

стопам и не ошибся. Елена и Ксения – дочери протоиерея Димитрия 

Гурьянова, окончили Нижегородское православное женское духовное 

                                                           
99Дружкова М. Твердый, решительный и простой. //Сайт Нижегородской митрополии: https://nne.ru/tverdyj-

reshitelnyj-i-prostoj/ 
100Воспоминания о жизни регента Старо-Печерской церкви А.И. Гурьянова протоиерея Димитрия 

Гурьянова. 

https://nne.ru/tverdyj-reshitelnyj-i-prostoj/
https://nne.ru/tverdyj-reshitelnyj-i-prostoj/
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училище (НПЖДУ) и в настоящее времяявляются регентами на 

нижегородских приходах. А его сын – протодиакон Сергий Гурьянов, в 2006 

году окончил Нижегородскую духовную семинарию. В настоящее время отец 

Сергий служит вторым протодиаконом у митрополита Нижегородского и 

Арзамасского Георгия (Данилова).  

 У Александра Ивановича было замечательное качество – он был 

скрупулезным и наблюдательным человеком: если брался за какое-то дело, 

то изучал его досконально. Например, он сам научился ремонтировать часы, 

и на фронте, где эта проблема была, очевидно, актуальной, пользовался 

славой часового дел мастера. Вообще Александр Иванович был 

жизнелюбивым человеком, всегда ощущал себя молодым, ходил быстро, 

даже с тросточкой, всегда имел много планов на будущее.  

«Александр Иванович был простым верующим человеком. Он 

постоянно молился Божией Матери, непрестанно творил молитву 

«Богородице, Дево, радуйся…»»101. Гурьянов любил посещать святые места: 

Почаев, Киев, Муром и др., паломничая со своими друзьями – отцом 

Иоанном Фроловым и отцом Алексием Банновым. 

 Последние годы Александр Иванович много трудился, преодолевая 

свои недуги – болезнь сердца и фронтовая рана ноги.  До самой старости 

Александр Гурьянов был регентом при Старо-Печерской церкви Нижнего 

Новгорода. «За свои труды на благо Матери Церкви был награжден 

Архиерейской грамотой архиепископом Нижегородским и Арзамасским 

Николаем (Кутеповым)»102. Господь послал Александру Ивановичу 

Гурьянову мирную христианскую кончину на 88 году жизни.  

В памяти прихожан Спасо-Преображенской Печерской церкви 

Александр Иванович Гурьянов останется как удивительно светлый человек, 

сохранивший в своей жизни искреннюю веру во Христа и явивший верность 

ему в тяжелые годы гонений на Церковь. Его вера принесла добрые плоды 

                                                           
101Воспоминания о жизни регента Старо-Печерской церкви А.И. Гурьянова протоиерея Евгения Юшкова.  
102Воспоминания о жизни регента Старо-Печерской церкви А.И. Гурьянова протоиерея Димитрия 

Гурьянова. 
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христианской жизни. Она воспринята, как драгоценное духовное сокровище, 

его детьми и внуками, посвятившими свою жизнь служению Церкви. Он с 

честью исполнил свой воинский долг и в годы Великой Отечественной 

войны достойно защищал свое Отечество. Александр ИвановичГурьянов 

многократно преумножил данный ему Богом музыкальный талант и смог во 

времена, когда миссионерская деятельность была запрещена, 

свидетельствовать о Христе через красоту и глубину церковных песнопений, 

исполняемых его хором с особым благоговением и проникновенностью. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью данной работы было рассмотрение и анализ жизни прихода 

Спасо-Преображенской Печерской церкви г. Горького с 1943 г.до второй 

половины 1970-х гг. Безусловно, история храма Преображения Господня 

слободы Печеры в  непростое время – годы Великой Отечественной войны и 

в целом всоветский период, является важнейшей частью новейшей истории 

Горьковской епархии.  

При рассмотрении исторических документов, содержащих сведения о 

возникновении и существовании Спасо-Преображенского Печерского храма 

складывается представление о достаточно продолжительной и насыщенной 

истории одного из знаменательных храмов Нижегородской земли. Возникнув 

на пепелище старинного монастыря, претерпев несколько пожаров, 

возродившись в новых каменных стенах, Печерский храм в ХХ веке вновь 

оказался под угрозой исчезновения. Несмотря на старания прихожан 

сохранить храм от поругания, оставить его в действующем состоянии не 

удалось. Он был передан в руки местных властей и закрыт.  

В последние годы Великой Отечественной войны приходская жизнь в 

Спасо-Преображенской церкви  города Горького была вновь возрождена. В 

ней, как и в прежние времена, зазвучали слова молитвы. Верующие получили 

благодатную возможность приобщиться к полноценной литургической 

жизни и обрести пастырское окормление. Архивные документы 

свидетельствуют о пристальном государственном контроле как за 

епархиальной жизнью в целом, так и за деятельностью приходов в частности, 

но  это были уже не гонения с целью полного уничтожения, как прежде, а 

позволение существовать в заданных рамках и по правилам, установленным 

властями.  

Из изученных архивных документов следует, что в 40-ые и 50-ые годы 

Спасо-Преображенская Печерская церковь была одним из самых 

посещаемых верующими крепких и доходных приходов со сложившейся 
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литургической и хозяйственной жизнью, активным и достойным 

духовенством. Храм привлекал значительное число людей, истосковавшихся 

после гонений и пережитых скорбей во время Великой Отечественной 

войны, по благодатной церковной жизни. Несмотря на ограничения и 

контроль со стороны властей, приход укреплялся и рос.    

Приходская реформа 1961 года, агрессивная антирелигиозная 

пропаганда, массовое насильственное закрытие храмов, духовных школ и 

монашеских обителей, дискредитация духовенства в глазах общественности, 

все это вновь создало тяжелые условия жизни Церкви и ее приходских 

общин. Но эти же обстоятельства  мотивировали священноначалие и 

православных верующих к духовному сопротивлению, стойкости, поиску 

путей выживания в трудных условиях и нахождению возможностей 

сохранения веры и передачи ее последующим поколениям. Спасо-

Преображенская Печерская церковь была одним из форпостов Православия 

на Нижегородской земле в эти годы, а ее духовенство и церковнослужители – 

духовным воинством в этой невидимой для многих брани. 

 В отдельной главе были представлены биографические сведения о 

регенте приходского профессионального хора Печерского храма Александре 

Ивановиче Гурьянове, совершавшем в нем свое служение в 50-ые-70-ые 

годы. В памяти прихожан Спасо-Преображенской Печерской церкви он 

останется как удивительно светлый человек, сохранивший в своей жизни 

искреннюю веру во Христа и явивший верность ему в тяжелые годы гонений 

на Церковь. Александр Иванович Гурьянов многократно преумножил данный 

ему Богом музыкальный талант и смог во времена, когда миссионерская 

деятельность была запрещена, свидетельствовать о Христе через красоту и 

глубину церковных песнопений, исполняемых его хором с особым 

благоговением и проникновенностью. 

В истории Спасо-Преображенской Печерской церкви города Нижнего 

Новгорода во многом отразилась история и Русской Церкви – сложная, 

противоречивая, со временами расцвета и упадка, гонений и возрождения. 
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Она вмещает в себя судьбы разных людей, среди которых добрые пастыри, 

подвижники веры и простые миряне, сохранившие святую православную 

веру и передавшие ее последующим поколениям русских людей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1.  

Список участников религиозной общины, подписавших о передаче в 

пользование верующих молитвенного здания и культового имущества 

церкви Слободы Печеры, Ждановского района Горьковской области. 

ФИО Год 

рождения 

Место 

рождения  

Место службы 

и занимаемая 

должность или 

род занятий в 

настоящее 

время и на 

какие средства 

живет 

Лишался ли 

избирательных 

прав и за 

что/cудим ли 

был (а) 

Адрес 

1. Яблоков Сергей 

Александрович 

1906 Ивановская 

обл., 

Семеновский 

р-н, дер. 

Ерыкова 

Слобода 

Подновье 

Горьковской 

области 

Пенсионер 

отечественной 

войны. 

Председатель 

Церковного 

Совета. 

нет/нет Малая Ямская, д. 

29, кв. 1. 

2. Шпанеров 

Алексей 

Иванович 

1878 Слобода 

Подновье 

Горьковской 

области 

Иждивенец по 

смерти лет. 

Казначей храма 

нет/нет Слобода 

Подновье, дом ?, 

кв. 1 

3. Дьякова 

Александра 

Семеновна 

1881 Город Павлово 

Горьковской 

области 

Инвалидка. 

Зарплата 

председателя 

церковного 

совета. 

нет/судилась по 

статье 107. 

Волжская 

набережная, д. 

108, кв. 45 

4. Макаров Петр 

Иванович 

1878 Слобода 

Печеры 

Горьковской 

области 

Член Колхоза 

имени 

Калинина 

нет/нет Слобода Печеры, 

д.117, кв. 2 

5. Китаев Иван 

Павлович 

1864 Слобода 

Печеры 

Горьковской 

области 

Инвалид по 

старости лет. 

На ижд. дочери 

нет/нет Слобода Печеры, 

д. 390, кв. 1 

6. Китаев Николай 

Петрович  

1879 Слобода 

Печеры 

Горьковской 

области 

Колхоз имени 

Калинина 

нет/нет Слобода Печеры  

д. 173, кв. 1.  

7. Красноперов 

Никонар 

Георгиевич 

1883 Красная 

Слобода 

Горьковской 

области 

Инвалид 2 гр. 

На средства 

сына. 

нет/нет Красная слобода, 

д. 34, кв. 1 
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8. Сазонов Николай 

Григорьевич 

1891 Слобода 

Печеры 

Горьковской 

области 

Член Колхоза 

имени 

Калинина 

нет/нет Огородная улица, 

д. 203, кв. 1 

9. Смотраков 

Алексей 

Васильевич 

1878 Слобода 

Печеры 

Горьковской 

области 

Член Колхоза 

имени 

Калинина 

нет/нет Слобода Печеры, 

д. 78, кв. 2. 

10. Смотраков Иван 

Алексеевич 

1873 Слобода 

Печеры 

Горьковской 

области 

Иждивенец. На 

средства снохи. 

нет/нет Слобода Печеры, 

д. 216, кв. 1 

11. Нестеров Иван 

Яковлевич 

1875 Приволжская 

слобода 

Горьковской 

области 

Охранник нет/нет Приволжская 

слобода д. 108, 

кв. 51 

12. ГордуковаФеокти

ста Алексеевна 

1881 Слобода 

Подновье 

Горьковской 

области 

Иждивенка. На 

средства 

дочери 

нет/нет Слобода Печеры, 

д. 225, кв. 1 

13. Петрова Анна 

Николаевна 

1898 Приволжская 

Слобода 

Горьковской 

области 

Пенсионерка 2 

гр. На пенсии.  

нет/нет Слобода 

Кошелевка, д. 69, 

кв. 1 

14. Коновалова 

Софья Петровна 

1895 Город Казань Иждивенка. На 

средства 

дочери 

нет/нет Краснофлотская 

улица, д. 57, кв. 1 

15. Хохлова 

Антонина 

Ивановна 

1907 Слобода 

Печеры 

Горьковской 

области 

Домохозяйка нет/нет Слобода Печеры, 

д. 38, кв. 1 

16. Лебеденский 

Михаил 

Васильевич 

1879 Город Горький Управляющий 

хозяйства 

Ждановского р-

на 

нет/нет Приволжская 

Слобода, д. 108, 

кв. 45 

 

17. Голубева 

Александра 

Николаевна 

1890 Село 

ЛомакиноГачи

нского р-на 

Горьковской 

области 

Уборщица 

храма 

нет/нет Слобода Печеры, 

д. 119, кв. 1, 

Грузинская ул. Д. 

3, кв. 4 

18. Кученов Петр 

Гаврилович 

1882 Город Горький Заведующий 

магазином 

нет/нет Грузинская ул. Д. 

3, кв. 4 

19. Деулин 

Александр 

Михайлович 

1891 Слобода 

Печеры 

Горьковской 

области 

Член Колхоза 

имени 

Калинина 

нет/нет Слобода Печеры, 

д. 135, кв. 1 

20. Деулин Павел 

Михайлович 

1887 Слобода 

Печеры 

Горьковской 

области 

Член Колхоза 

имени 

Калинина 

нет/нет Огородная улица, 

д. 181, кв. 1.  



72 
 

Приложение 2.  

Список членов исполнительного органа религиозной общины церкви 

Слободы Печеры, Ждановского района, Горьковской области, 

выбранных на общем собрании религиозной общины. Сентябрь 1944 

года. 

Фамилия, имя и 

отчество, г.р., место 

рождения  

Образование Место 

службы и 

занимаемая 

должность 

или род 

деятельности 

и на какие 

средства 

проживает 

Был ли под 

судом и 

следствием 

и за что 

Лишался ли 

избирательных 

прав и за что 

Семейное 

положение 

 

На какую 

должность 

избран 

 

Яблоков Сергей 

Александрович, 

1906, деревня 

Ерыково, 

Семеновского 

района Ивановской 

области 

Низшее Пенсионер 

отечественно

й войны, 

председатель 

церковного 

совета 

нет нет Женат Предс. 

Церк. 

совета 

 

 

ШпанеровАлексейИ

ванович, 1878, 

слобода Подновье, 

Горьковской 

области 

Низшее Иждивенец 

по старости 

лет, казначей 

храма 

 

нет нет Женат Казначей 

церк. 

совета 

Дьякова Александра 

Семеновна, 1881, 

Гор. Павлово 

Горьковской обл. 

Низшее Инвалидка, 

зам. 

Председателя 

церковного 

совета 

Судилась по 

ст. 107  

нет Замужняя 

 

Зам. 

Предс. 

Церк. 

Совета. 
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Приложение 3.  

Список членов ревизионной комиссии религиозной общины церкви 

Слободы Печеры Ждановского района Горьковской области, 

выбранных на общем собрании религиозной общины 2 сентября 1944 г. 

Фамилия, имя и 

отчество, г.р., место 

рождения  

Образование Место 

службы и 

занимаемая 

должность 

или род 

деятельности 

и на какие 

средства 

проживает 

Был ли под 

судом и 

следствием 

и за что 

Лишался ли 

избирательных 

прав и за что 

Семейное 

положение 

 

На какую 

должность 

избран 

 

Красноперов 

Никанор 

Георгиевич,1883, 

Красная Слобода, 

Горьковской 

области 

Низшее Инвалид 2 гр. 

На средства 

сына 

нет нет Женат Предс. 

Церк. 

совета 

 

 

Коновалова Софья 

Петровна, 1895, г. 

Казань 

Среднее Иждивенка, 

на средства 

дочери 

нет нет Замужняя Член 

ревизион. 

комиссии 

Сазонов Николай 

Григорьевич, 1891, 

Слободы Печеры 

Горьковской обл. 

Низшее Член колхоза 

имени 

Калинина 

нет нет Женат 

 

Член 

ревизион. 

комиссии 
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Приложение 4. 

Опись церковного имущества, приобретенного церковной общиной 

Преображенского храма Слободы Печеры по состоянию на 1 января 

1945 г. 

Наименование имущества Количество 

Шкаф сосновый старый поддержанный 1 

Панихидный стол сосновый маленький 1 

Гардероб для облачений  1 

Подсвечники медные разных размеров 10 

Семисвечник деревянный крашенный 2 

Ящик свечной фанерный сосновый 1 

Крест запрестольный медный 1 

Крест напрестольный металлический 2 

Люстра 12-ти свечная 1 

Дарохранительница оловянная  1 

Дароносица серебряная  1 

Сосуд для причащения серебряный  

Ковшички для теплоты металлические 4 

Евангелие в металлическом окладе 1 
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Приложение 5.  

Список на избранных членов приходской общины (двадцатки) Спасо-

Преображенской Церкви Слободы Печеры, Ждановского района, города 

Горького, согласно протокола общего собрания общины от 15 марта 

1949 года. 

ФИО, год рождения  На какую 

должность 

избран 

Адрес 

жительства 

Последнее 

место работы 

в 

гражданском 

учреждении 

Какую 

занимал 

должность 

Время 

ухода 

Причина ухода 

Березин Павел Денисович, 1886 Членом 

двадцатки 

Слобода 

Подновье, 

Кстовского 

района, дом 

22.  

Федяковский 

колхоз 

«Красная 

заря» 

сторож 2 

марта 

1949 г.  

По окончании 

сезонной работы  

Макаров Петр Константинович, 

1914  

Тоже  Ждановский 

район, 

Тракторная 

улица, д.7 

Печерский 

колхоз имени 

«М.И. 

Калинина».  

колхозник Работает 
в 

колхозе 
по 

настоящ

ее время 

 

Смотраков Павел Михайлович, 

1891 

Тоже  Ждановский 

район, 

слобода 

Печеры, д. 

218 

Печерский 

колхоз имени 

«М.И. 

Калинина».  

колхозник Работает 

в 

колхозе 
по 

настоящ

ее время 

 

Шапкин Алексей Михайлович, 

1883  

Временно 

исполн. 

должность 

казначея 

Ждановский 

район, 

Приусадебн

ый проезд, 

д. 34.  

Печерский 

колхоз имени 

«М.И. 

Калинина». 

колхозник 28 

января 

1949 г.  

По болезни 
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Приложение 6.  

Акт № 38, 17 июня 1952 г. 

На основании распоряжения Его Высокопреосвященства, 

ВысокопреосвященнейшегоКорнилия, Архиепископа Горьковского и 

Арзамасского, мы, нижеподписавшиеся с одной стороны Настоятель 

Катунской Кресто-Воздвиженской церкви священник Николай Попов и с 

другой, - священник Спасо-Преображенской церкви Слободы Печеры г. 

Горького Иоанн Магницкий и староста той же церкви Дьякова А. С. 

Произвели: первый сдачу, а последние прием нижепоименованного 

церковного имущества, принадлежащего Катунской Кресто-Воздвиженской 

церкви: 

№ Наименование предметов Количество 

1. Металическ. Облачение на престол 1 

2. Подсвечников разных размеров 15 

3. Семисвечник 1 

4. Сосуд для благословен. хлебов  1 

5. Распятие с предстоящ. (большая) 1 

6. Дарохранительница 1 

7. Ковчег для дарохранительницы 1 

8. Хоругви металлические 4 

9. Облачение на жертвенник 1 

10. Плащаница напрестольная малая 1 

11. Плащаница выносная с гробницей 1 

12. Паникадил трехярусных 2 

13. Стихарь 1 

14. Риза 1 

15. Пелена 1 

16. Иконостас правого предела 1 

17. Икона Иоанна Богослова 1 

18. Икона Печерско Б.М.  1 

19. Икона свт. и чудотворц. Николая  1 

20. Святук в иконах 12 

21. Воздухи (комплектов) 3 

22. Сосуд для сушения св. Даров 1 

23. Иконы: Владимирской Б. М., Покров Б.М., 

Рождество Христово, 3 святителя, Рождество 

Б.М. 

 

24. Тумбы дубовые для икон 2 

25. Киоты дубовые с иконами 2 

26.  Запрестольный крест с тумбой 1 
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Приложение 7.  

 

1. А. И. Гурьянов в юности 

 

 

1. Отец и мать А. И. Гурьянова. (Отец справа) 
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3.Подпись на обратной стороне фото - на добрую и долгую память от дедушки Толи и 

Коли. Крепко вас целую. 16 апреля 1936 года. Отец А. И. Гурьянова 

 

 

4. Сфотографировано 4-го февраля 1947 г. 

- Надежда Порфирьевна 



79 
 

 

5. Сфотографировано 15 августа 1941 г. Семья А. И. Гурьянова 

 

 

6. Н. Новгород. Ярмарка. Госторг с задней стороны. (Фото - А. И. Гурьянов) 
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7.Отец Надежды Порфирьевны 

 

 

8. Январь. 1952 г. Семья А. И. Гурьянова 
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9. Сфотографировано в Починках у Петровых. 

13 февраля 1948 г.(Александр Иванович) 

 

 

 

10. Слева направо - Н. Левчук, Б. Ганин, Н. Гурьянов,прот. Красовский Николай,  А. 

Гурьянов 
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11. Подпись на обратной стороне фото - люби Бога более всего на свете. Всегда 

молись Ему и Он тебя никогда не оставит и сохранит на всех путях твоих. О. Иоанн 

Фролов. Молись о мне. 

 

12. Слева - о. Иоанн Фролов, рядом Дима - сын Александра Ивановича (отец 

Димитрий), Надежда Порфирьевна, дочь Ирина (в центре) 
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13. 21 января 1968 г. Александр Иванович с внуками 

 

 

14. Церковь в Печерах 
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15. Александр Иванович с супругой - Надеждой Порфирьевной 

 

 

16. Июнь 1961 г. Александр Иванович с сыном Анатолием 
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17. О. Анатолий - сын Александра Ивановича 

 

  18. А. И. Гурьянов  



86 
 

Приложение 8.  

 

 

Нотные партитуры, написанные Александром Ивановичем. 
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